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1.1.1. Пояснительная записка 

 Общие положения  

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) определяет содержание образования воспитанников 

ГБДОУ «Детский сад присмотра  и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно – гигиенических, профилактических  и    оздоровительных   мероприятий и  

процедур» (далее по тексту – ДОУ) разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО, 

также,  с учетом инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»1. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и дополнена в необходимом 

объеме положениями инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», что 

позволяет использовать ее инновационные разработки и приводит к повышению качества 

дошкольного образования в Организации.  

При этом, согласно п. 4 ФОП ДО2, в случае полного соответствия положений 

Программы федеральной программе, эта часть Программы оформляется в виде ссылки на 

ФОП ДО. Дополнительные положения, соответствующие инновационной программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», прописаны в тексте Программы либо обозначены в виде ссылок 

на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Такой подход к формированию Программы реализует выполнение требования Закона 

об образовании3 о необходимости обеспечить содержание и планируемые результаты 

разработанных образовательными организациями образовательных программ не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов федеральной программы 

дошкольного образования и позволяет утверждать, что Программа обеспечивает 

содержание и планируемые результаты не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. Эта часть, в соответствии с ФГОС ДО, «может быть представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы».4 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Объем обязательной части Программы составляет не многим более 60% от общего 

объема программы, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

многим менее 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Структура Программы соответствует ФОП ДО и состоит из 4 разделов — трех 

основных (целевой, содержательный, организационный) и одного дополнительного, где 

дается краткая презентация Программы. Все разделы составлены в соответствии с 

требованиями и рекомендациями ФГОС ДО и ФОП ДО. В каждом из разделов отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
1 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой, раздел «Цели и задачи реализации Программы». 
2  Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 10. 
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 12, п. 6. 
4 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», п. 2.12, абзац второй 



Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(согласно пункту 1.9 Стандарта) а также обучение осетинскому языку, как второму. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра  и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно – гигиенических, профилактических  и    

оздоровительных   мероприятий и  процедур». 

Сокращенное наименование: ГБДОУ «Детский сад присмотра  и оздоровления» 

Юридический адрес: 362025, Россия, РСО-Алания, ул. Нальчикская, 36  

Контактный телефон: 8(8672)259454 

Учредитель: Министерство  образования и науки РСО-Алания   

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

-Устав ДОУ: 28.12.2018г.№ 1142 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бессрочная). 

Регистрационный № 2658 12 июля 2019 год. Лицензия выдана Министерством образования и 

науки РСО-Алания ГБДОУ детский сад присмотра и ухода на правоведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: дошкольное образование. 

Информационный сайт: sadprismotra15.ru 

Перечень нормативных правовых актов,  

регламентирующих деятельность ДОО: 

 

Федеральные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

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

2. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 

3. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 
4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

5. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». 

6. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей». 

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

в Российской Федерации»  

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

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

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

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

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»  

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

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042


13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха оздоровления детей и молодежи» 

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

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

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

общественного питания населения» 

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

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

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

16. Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 
17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

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

18. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного образования». 

19. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204)   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11мая 2016 г. № 

536 Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1 

22. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 

07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/ 

24. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2023 № 196 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031  
25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306020031
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e


26. Приказ Министерства труда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
27. Распоряжение Министерства просвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/  

28. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

 

Региональные документы:  

1. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 07.07.2015 N 26-РЗ, от 03.06.2017 N 

37-РЗ, с изм., внесенными Законом Республики Северная Осетия-Алания от 

30.12.2015 N 48-РЗ); 

2. Устав ГБДОУ «Детский сад присмотра  и оздоровления» 

3. Локальные акты  ГБДОУ «Детский сад присмотра  и оздоровления»; 
 

Режим работы ДОУ: с 07.00-07.00 каждый день кроме выходных и праздничных дней. 

Группы функционируют в режиме семидневной рабочей недели. В ДОУ функционируют 4 

группы в режиме полного дня (24-ти часового пребывания). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности, как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования.  

 

1.1.2 Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования и п. 14.1,14.2 ФОП целями ООП ДОУ являются: 

1. Разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Программы дополняет цель, обозначенную в ФОП ДО, целью воспитать в детях 

социальную ответственность, как обозначено в Указе Президента и в инновационной 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инструментом воспитания в детях социальной 

ответственности является создание пространства детской реализации (ПДР)5.  

Цель Программы достигается через решение задач, обозначенных в ФОП ДО, 

дополненных задачами программы «ОТ ОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 

 

 

 
5 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой, раздел «Цели и задачи реализации Программы». 

https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
http://docs.cntd.ru/document/423915374
http://docs.cntd.ru/document/450231794
http://docs.cntd.ru/document/450231794
http://docs.cntd.ru/document/450231794
http://docs.cntd.ru/document/432839034
http://docs.cntd.ru/document/432839034


Задачи ФОП ДО Дополнительные задачи из программы  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

1. 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; 

 

1) обеспечение оптимального сочетания 

классического дошкольного образования 

и современных образовательных 
технологий 

2. построение (структурирование) содержания 

образовательной деятельности на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей 

развития 

2) объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских 

духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей 

3. создание условий для равного доступа к 

образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия 
образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

3) создание пространства детской 

реализации (ПДР), что означает создание 

условий для развитие личности ребенка 
через поддержку детской инициативы, 

творчества, самореализации 

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

эмоционального благополучия 

4) использование преимуществ сетевого 
взаимодействия с профессиональным 

сообществом и социальным окружением 

5. обеспечение развития физических, 

личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, 
самостоятельности и ответственности 

5) обеспечение преемственность между 

всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и 

начальной школой 

6. 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 

6) учет региональной специфики и 

специфики дошкольной организации  

7. достижение детьми на этапе завершения ДО 
уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования 

 

 

 Цели и задачи реализации Программы Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее – Стандарт) направлен на 

достижение следующих целей: 

 1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 



образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Стандарт направлен на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

Целью Программы в соответствии с ФОП ДО  является разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно нравственных ценностей российского народа, исторических 

и национально-культурных традиций. 

 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы ДОУ;  

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

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 



поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей;  

3) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 7 

возможностей;  

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

эмоционального благополучия; 

 6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 7) обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;  

8) достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования;  

9) формировать у дошкольников основы культуры безопасности, начала 

психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности.  

Программа позволяет реализовать основополагающих функций дошкольного уровня 

образования: 

 1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

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

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

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

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

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

зависимости от места проживания.  

Программа определяет базовый объем и содержание дошкольного образования (далее 

– ДО), планируемые результаты освоения образовательной программы. Программа 

определяет объем обязательной части и составляет не менее 60% от общего объема 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений не более 40%. 

Содержание и планируемые результаты Программы должны быть не ниже планируемых 

результатов Федеральной программы. Программа содержит целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

 В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы её формирования; 

планируемые результаты освоения, подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 

 Содержательный раздел  

Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой 

из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие).  

В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

и способы поддержки детской инициативы;  



взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 В содержательный раздел входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел 

 Программы включает описание: 

- психолого-педагогических и кадровых условий реализации Федеральной 

программы;  

- организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в 

ДОО;  

- материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, а также примерные перечни 

художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного 

искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, 

примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений.  

 В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

учебный, календарный график, план воспитательной работы. ДОУ предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива образовательного учреждения и других 

участников образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей.  

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их 

интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с 

разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО. При соблюдении требований к реализации Программ и 

создании единой образовательной среды создается основа для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципах дошкольного образования, обозначенных в ФОП 

ДО и ФГОС ДО, и дополнена основополагающим принципом инновационной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — создание пространства детской реализации (ПДР).  

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

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

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 



8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

     11) использование ПДР (пространство детской реализации) как одного из основных 

инструментов формирования инициативной, творческой, социально-ответственной 

личности. 

 

Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования определяют систему 

психолого-педагогических принципов, отражающих наше представление о значении 

дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка. 

Подходы к формированию Программы:  

а) Личностно – ориентированный подход  

Методологическая ориентация в педагогической деятельности, позволяющая 

посредством опоры на системы взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самосознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. При этом педагогический 

процесс носит деятельностно – творческий характер, диалогичен, воспитанникам 

предоставляется пространство, свобода для принятия самостоятельных решений, творчества, 

выбора содержания и способов обучения и поведения.  

Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка.  

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.  

Деятельностно-ориентированные принципы: 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация 

такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-

то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие,  cредовый подход, 

ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

б) Культурологический подход  предусматривает «открытость» различных культур, 

взаимосвязь природных и социокультурных процессов, основывающихся на 

общечеловеческих ценностях и направленных на помощь ребенку в освоении опыта и 

свободном саморазвитии и самореализации. Предполагает создание условий для наиболее 

полного (с учётом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры 8 

современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов.  

Культурно ориентированные принципы: 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном 

и социальном мире должно быть единым и целостным. 



Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это 

мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, 

как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире 

и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей.  

 

в) Дифференцированный подход подход к процессу обучения, в русле которого 

предполагается дифференциация в различных видах и формах. Учитываются индивидуально 

- типологические особенности личности для построения процесса обучения в выделенных 

группах.  

г) Гендерный подход  лежит дифференциация по признаку пола, разных видов деятельности 

девочек и мальчиков (умственной, двигательной и т.д.). 

е) Индивидуальный подход: предполагает признание самоценности каждого ребенка; 

диктует необходимость прогнозирования индивидуальной траектории развития дошкольника 

с опорой на его сильные стороны, природные склонности и способности, занимаясь с 

группой воспитанников, педагог при этом учитывает особенности каждого ребенка в 

отдельности 

 

1.1.4.  Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста всех групп, 

функционирующих в ДОО соответствии с Уставом. 

 В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности от 3  до 7 лет, 

работающие в режиме полного дня (24 часа). 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности (в соответствии с Уставом) Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания обучающихся в ОО (режим работы ДОУ: с 7:00 до 07:00, 

7 дней в неделю (кроме выходных и праздничных дней). Программа реализуется на русском 

языке – на государственном языке Российской Федерации. В детском саду проходит изучение  

осетинского языка, как второго.  

Характеристики особенностей развития дошкольного возраста из инновационной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 



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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

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 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  



Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  



Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.  

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

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

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

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

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 



представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

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

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

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

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

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 



быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  



У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

Планируемые результаты освоения Программы полностью соответствует планируемым 

результатам реализации Федеральной программы, с учетом дополнений программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», расширяющих планируемые результаты ФОП ДО.  

 

1.2.1. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

ФОП ДО  

1.2.2.1. К четырем годам: 

- ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

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

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

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

первом лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

к положительным поступкам; 

- ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 



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

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

совместной деятельности; 

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

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет 

за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

- ребёнок 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; 

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

- ребёнок 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 вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребёнок 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; 

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

- ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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 её анализом; 

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

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

- ребёнок 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; 

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

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

движения. 

 

Дополнения из инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

В личностном развитии: 

• Учится придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика.  

• Учится адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого.  

В развитии пространственно-временных временных представлений: 



• понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, 

верхняя — нижняя (полоска). 

• понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»... 

 

1.2.2.2. К пяти годам: 

- ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

- ребёнок 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; 

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

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

- ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

- ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

- ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

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

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

- ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

- ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 

он был создан; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

- ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 



сделать логические выводы; 

- ребёнок 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 населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается 

на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

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

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

- ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

- ребёнок 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; 

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

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

режиссерских играх. 

Дополнения из инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Образ Я, развитие личности ребенка: 

• имеет элементарные представления о себе (ФИО, возраст, гендерные представления, ведет себя в 

соответствии со своим возрастом и полом); 

• проявляет положительную самооценку, уверенность в себе, стремление «быть хорошим» 

самооценкой. 

• проявляет личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление 

к справедливости,  

• способен испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках.  

• проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

детей.  

• проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

• умеет планировать последовательность действий. 

Регуляторное развитие. К концу года ребенок может:  

• Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

• Подождать, пока взрослый занят. 

• Самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

• Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

• Планировать последовательность действий. 

• Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

В конструировании: 

• создает постройки по заданной схеме, чертежу. 



конструирует по собственному замыслу. 

 

1.2.2.3. К шести годам: 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

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

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

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

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребёнок 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 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью 

семьи и ДОО; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

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

поступков опирается на нравственные представления; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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 

поведения на улице; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

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

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности 

причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя 



предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в 

пространстве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

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

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

- ребёнок 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; 

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

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 

изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-

творческие способности; 

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

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

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

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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. 

Дополнения из инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Образ Я, мотивационные (личностные) образовательные результаты. К концу года у детей 

сформированы:  

• Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы — чем 

нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

• Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на переживания близких 

взрослых, детей. 

• Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет 

представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет 

постоянные обязанности по дому). 

• Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур 

и национальностей. 

• Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), о некоторых 

достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). 

• Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах — флаге, гербе, гимне. 

• Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы. 

• Элементарные представления о сути основных государственных праздников — День Победы, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

Когнитивное развитие: К концу года у детей формируется 

• Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.). 



• Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать). 

• Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности. 

• Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые 

отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляются:  

• Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

• Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

• Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым 

и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

• Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; 

желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные занятия. 

• Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным 

членом коллектива. 

• Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, 

спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

• Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

• Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

• Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

• Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность 

сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут. 

 

1.2.3. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной 

программы (к концу дошкольного возраста): 

- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 



конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме 

и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

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

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное; 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

- ребёнок 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; 

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

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

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

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

управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

Дополнения из инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Образ Я, мотивационные (личностные) образовательные результаты. К концу года у детей 

формируются:  

• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

• Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, 

деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

• Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников,  

• умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо».  

• Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом 

нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на переживания других 

людей. 

• Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур 

и национальностей. 

• Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

• Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 

• Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным 

символам, представления о нашей Родине — России как о многонациональной стране, где мирно 

живут люди разных национальностей, культур и обычаев. 

• Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей формируются: 

• Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 
деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

• Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном 

процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляются:  



• Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться 

предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

• Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в 

жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и т. п.); способность 

к совместному обсуждению.  

• Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 
справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве 

и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

• Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том  числе выполнять совместно установленные 
правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

• Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца.  

• Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать,  обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и 
инициативу. 

В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 

проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 
 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

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 проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных 

проводится на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

-  художественной деятельности;  

-  физического развития. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 



деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития детей при реализации Программы:  

 - Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 

3 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

- Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 

4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

- Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

- Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.  

- Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения  образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости могут использоваться специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. Основным методом педагогической диагностики 

является наблюдение.  

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). 

 В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. Наблюдая за поведением 

ребенка, 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 педагогической диагностики наблюдения фиксируются в 

карте индивидуального развития ребенка, что позволит педагогу 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, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

построек, поделок и другого), наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, определяет индивидуальную работу по 

освоения Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты ДОУ (педагог-психолог и др.)  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. ДОУ 

самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития детей. 

Комплексные пособия, способствующие достижению целей и решению задач 

программы  
 

  Авторы 1  Управление и организация работы ДОО. 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования (6-ое издание). ФГОС 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 

Рабочая программа воспитания "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ" 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 

Программа обучения и воспитания детей от рождение до 1 

года.  

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 

Программа обучения и воспитания детей 1-2 лет 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 

Программа обучения и воспитания детей 2-3 лет 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

Программа обучения и воспитания детей 3-4 лет 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

Программа обучения и воспитания детей  4-5 лет 



Под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 

Программа обучения и воспитания детей  5-6 лет 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 

Программа обучения и воспитания детей 6-7 лет 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. 5-7 лет. ФГОС 

Логинова Л. . Образовательное событие как инновационная технология 

работы с детьми 3-7 лет 

Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации. Проектная 

 деятельность. (5-7 лет) Методическое пособие. ФГОС 

 

1.2.1. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на 

основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание 

и организацию образовательной деятельности.  

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. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться 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. Периодичность проведения педагогической 

диагностики в ДОУ не менее 2 раза в год: на начальном этапе освоения ребенком Программы 

в зависимости от времени его поступления в группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения Программы его возрастной группой (заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости могут использоваться специальные 



методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. Основным методом педагогической диагностики 

является наблюдение.  

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). 

 В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. Наблюдая за поведением 

ребенка, 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 педагогической диагностики наблюдения фиксируются в 

карте индивидуального развития ребенка, что позволит педагогу 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, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

построек, поделок и другого), наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, определяет индивидуальную работу по 

освоения Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты ДОУ (педагог-психолог и др.)  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. ДОУ 

самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития детей. 
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В соответствии с ФГОС ДО, обязательная часть Программы обеспечивает развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (физической, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, социально-коммуникативной). 

Учитывая то, что в настоящее время особое внимание уделяется формированию общей 

культуры ребенка, искусство становится источником воспитания ребенка, формируя основы 

как общей, так и музыкально-эстетической культуры.  

Главный принцип, который заложили разработчики Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования - это сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства. Именно в детстве закладываются интересы, 



предпочтения и потребности в освоении культурных ценностей, происходит развитие 

ребенка в пространстве культуры, формирование его эмоционального мира.  

Поэтому важнейшей задачей сегодняшнего дня является становление музыкально-

эстетического и художественного сознания детей, развитие их способности к эстетическим 

переживаниям. Поэтому нами были выбраны в качестве парциальных программы 

художественно-эстетической направленности.  

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов 

государственной политики в области образования является принцип защиты и развития 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства.  

В условиях поликультурного региона, каким является республика Северная Осетия-

Алания, образование должно строиться как этнокультурная деятельность, учитывающая всё 

богатство и разнообразие национальных культур, воспитывая у детей уважение не только к 

культуре своего народа, но и других народов.  

Таким образом, вариативная часть программы представлена несколькими  

парциальными программами, способствующими:  

1. Развитию воспитанников в художественно-эстетической образовательной 

области посредством дополнения и расширения содержания Программы с учетом интересов 

и потребностей контингента воспитанников и имеющихся условий (программа 

«Музыкальные шедевры» Радынова О.П., «Цветные ладошки» Лыковой И.А.);  

2. Познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, 

социально – коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит 

духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. (Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л. Маханевой 

М.Д)., парциальная программу «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева6. 

С целью расширения и дополнения содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» обязательной части Программы. Соотношение обязательной и 

части, участниками образовательных отношений составляет 90% и 10 %. Цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева(вариативная часть). 
Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, 
их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. Задачи 
программы:  

1) обеспечить овладение ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 
способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

2) способствовать формированию представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

3) развивать мотивацию к безопасной деятельности, способность осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

 
6 парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева 



окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

4) развивать воображение, прогностические способности, формировать умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 
(виртуальную) и реальную ситуации;  

5) развивать коммуникативные способности, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыки выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации;  
6) формировать умение применять освоенные знания и способы деятельности для  решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 
выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

 7) развивать физические качества, двигательные умения, определяющие возможность выхода 

из опасных ситуаций;  
8) формировать начало психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности.  

Принципы и подходы к формированию программы: 

 1) принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 
информации; соответствие основным положениям культурологического, аксеологического, 

личностно ориентированного, системно-структурного, синергетического, полусубъектного и 

комплексного подходов;  
2) принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоциональночувственной и поведенческой 

сфер личности дошкольника;  
3) принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, 

безопасности окружающих людей и природы; развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-

волевой и познавательной сфер личности; становление ценностно-смыслового, ответственного 
отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения; формирование сознания безопасной 

жизнедеятельности;  

4) принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 
созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых;  

5) принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при 

изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

 6) принцип ориентация на ценностные отношения к социально-культурным ценностям и 
ценностным основам жизни — добру, истине, красоте; 

 7) принцип природосообразности предполагает, что выбор форм и методов воспитания, 

обучения и развития детей должен определяться «естественными основаниями»;  
8) принцип построение образовательного процесса на диагностической основе. 

ГБДОУ «Детский сад присмотра  и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно – гигиенических, профилактических  и    оздоровительных   мероприятий и  

процедур» г. Владикавказ, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников, потребностей воспитанников реализует парциальную программу по 

обучению осетинскому языку как второму  для дошкольных образовательных учреждений»  

под редакцией К.Т.Джимиева.  

Программа предусматривает создание благоприятных условий 

для усвоения ребенком осетинского языка в дошкольном возрасте, совершенствование 

произношения грамматической правильности речи в полном соответствии  с нормами 

современного осетинского языка в устной речи детей. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

  нормативно-правовой базы ДОО, 

  образовательного запроса родителей, 

  видовой структуры групп; 



  выходом примерных основных образовательных программ. 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению  

Среди личностных и психологических новообразований можно выделить:  

⎯ умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, 

сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, делать выводы 

формируются в старшем дошкольном возрасте.  

Это позволяет систематизировать накопленные знания и опыт, формировать начала 

компетенций безопасного поведения; 

 ⎯ самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, любознательность 

определяют то, что дети с удовольствием воспринимают любую новую информацию, 

замечают детали. В старшем дошкольном возрасте у них интенсивно развиваются 

восприятие, память, мышление. Они в состоянии слушать, рассматривать, запоминать, 

обдумывать не только то, что само по себе интересно, но и то, что нужно понять;  

⎯ с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в 

формировании произвольного поведения. Влияние на него оказывает самооценка, которая 

формируется при оценке других людей и героев литературных произведений. Но по мере 

усвоения морально-этических норм и правил поведения развивается способность оценивать 

и свои собственные поступки, их последствия, предвидеть результаты своей деятельности, 

подчинять свои действия мотивам;  

⎯ появляется потребность поступать в соответствии с установленными правилами и 

этическими нормами. Дети стремятся их выполнить. Поэтому особенно важно, чтобы  

требования были адекватны возможностям ребенка; 

 ⎯ мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена 

приоритетов разных групп мотивов: 

 1) связанных с интересом к деятельности и отношениям взрослых; 

 2) игровых;  

3) установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми;  

4) самолюбия, самоутверждения;  

5) познавательных;  

6) соревновательных; 

 7) мотивов достижения; 

 8) нравственных; 

 9) общественных;  

⎯ умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере расширения контактов 

с миром предметов и явлений дети осознают их качества, назначение, ценность, 

потенциальную угрозу.  

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит 

накопление представлений, навыков, опыта безопасной деятельности, дети открыты новому 

опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру безопасности.  

В старшей группе организуется осмысление и применение в различных ситуациях 

знаний, умений, формирование компетенций безопасного поведения. 

 

Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

технологии 

Цель, задачи программы, принципы построения 

 «Цветные 

ладошки: 

программа 

Цель программы–формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  



художественног

о воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет». автор 

И.А.Лыкова. – 

м.: 

«Карапуздидакт

ика», 2007 

Основные задачи: 

 1. развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов.  

2. создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

3. ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. амплификация (обогащение) индивидуального 

художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественноэстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпритация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму.  

5. развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

 6. воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

 8. формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«я-концепции-творца». принципы построения программы: 

принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом; 

 • принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов;  

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской активности; 

 • принцип интеграции различных видов изобразительного искусства 

и художественной деятельности;  

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлексирующего);  

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

• принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) – основы для развития образных 

представлений;  

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 • принцип естественной радости (радости эстетического 

восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 «Музыкальные 

шедевры». 

Автор О.П. 

Радынова. М.: 

«Издательство 

ГНОМ и Д», 

2000 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Основные задачи: 

 • накапливать опыт восприятия произведений мировой 

музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной музыки, 

формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений); • вызывать 

сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 



развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические 

чувства;  

• развивать музыкальное мышление детей (осознание 

эмоционального содержания музыки, выразительного значения 

музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);  

• развивать творческое воображение (образные высказывания о 

музыке, проявления творческой активности); 

 • побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, 

рисунках, пластике, инсценировках);  

• расширять знания детей о музыке;  

• вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать 

музыкальноэстетические потребности, начало вкуса, признание 

ценности музыки, представления о красоте; 

• побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), 

поддерживать проявления оценочного отношения.  

Принципы построения программы: - 

 тематический принцип позволяет раскрыть детям специфику языка 

музыки и связи искусства с жизнью. он систематизирует знания, 

полученные детьми, способствует поддержанию интереса к 

занятиям;  

- принцип цикличности 

 - повторяемость тем во всех возрастных группах;  

- концентрический, спиралевидный принцип программы позволяет 

применить усвоенное и познать новое на следующем этапе 

музыкального и общего развития ребёнка, побуждает к обобщениям, 

фиксации оценок, запоминанию полюбившихся произведений, 

известных понятий, закреплению сформированных в различных 

видах музыкальной и художественной деятельности умений и 

навыков, способствует творческому их применению;  

- принцип контрастного сопоставления репертуара;  

- принцип адаптивности предполагает гибкое применение 

содержания и методов музыкального развития детей в зависимости 

от индивидуальных и психо-физиологических особенностей каждого 

ребёнка; 

 - принцип синкретизма предполагает взаимосвязь разных видов 

музыкальной и художественно-эстетической деятельности на 

занятиях. 

 

Педагогическая диагностика художественно-творческого развития воспитанников 

проводится в соответствии с методикой, разработанной Лыковой И.А. и представленной в 

программе Лыковой И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ».  

Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). - М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. Педагогическая диагностика музыкального развития дошкольников 

проводится в соответствии с разработкой О.П. Радыновой, представленной в статье 

«Диагностика уровня сформированности основ музыкальной культуры детей»//Справочник 

музыкального руководителя. 2012. №6. Педагогическая диагностика развития 

конструктивных навыков воспитанников проводится в соответствии с методикой, 

разработанной Лыковой И.А. и представленной в программе Лыковой И.А. Парциальная 

образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 201 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в соответствии с 

ФОП, с указанием методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  

Данный раздел Программы определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно 

эстетического, физического развития). В каждой образовательной области сформулированы 

задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от двух до семи-восьми лет. Представлены 

задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

1) в сфере социальных отношений: развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность откликаться на ярко выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и 

понимать отдельные эмоциональные проявления, учить правильно их называть; обогащать 

представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и забота о 

членах семьи, близком окружении; поддерживать в установлении положительных контактов 

между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в  повседневном общении и бытовой деятельности; приучать детей к 

выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОУ;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: обогащать 

представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных видах 

деятельности;  

3) в сфере трудового воспитания: развивать интерес к труду взрослых в ДОУ и в 

семье, формировать представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и 

прочее) и трудовые навыки; воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых; приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку;  

4) в области формирования основ безопасного поведения: развивать интерес к 

правилам безопасного поведения; обогащать представления о правилах безопасного 

поведения в быту, безопасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключая 

практическое использование электронных средств обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 

4 ЛЕТ  

1) В сфере социальных отношений. Педагог создает условия для формирования у 

детей образа Я: закрепляет умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом 

лице; проговаривает с детьми характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, 

предпочтения в деятельности, личные достижения). Педагоги способствуют различению 

детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко 

выраженных эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, 

обнадежить, отвлечь и порадовать). 

 При чтении художественной литературы педагог обращает внимание на проявления, 

характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и 

поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных 

произведений и мультипликации.  



Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи.  

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 

проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет 

позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, 

демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения 

и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление 

основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее).  

В совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность 

действовать согласованно, создает условия для возникновения между детьми 

договоренности. Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, 

упражняет в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует 

одобрение при самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

 2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.  

 Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает 

название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением 

ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. 

Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. 

Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается 

природными явлениями. Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой 

родине в различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и так далее). 

 3) В сфере трудового воспитания. Педагог формирует первоначальные 

представления о том, что предметы делаются людьми, например, демонстрирует процессы 

изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет особенности 

строения предметов и знакомит с назначением их частей (например: ручка на входной двери 

нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее).  

Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых 

изготовлены предметы, знакомые ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые 

ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, 

использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим 

признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение 

простейших действий бытового труда. Педагог формирует первоначальные представления о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей 

соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), 

уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, 

аппликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при 

правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на 

раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает 

раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). Педагог поддерживает стремления 

ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия самообслуживания: одевание на 

прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой 

(расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и 

тому подобное).  

Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя 

приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при 

самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. Педагог 

организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с 

целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию.  



4) В области формирования основ безопасного поведения.  

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение 

и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что 

несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, 

небезопасные для здоровья.  

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с 

детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: 

ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

 Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, 

почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести 

себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. Педагог 

рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке рядом с 

домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, 

родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую  площадку, 

уйти с участка ДОО.  

Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем 

опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить 

близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не 

пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется желание их 

попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть).  

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к 

обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера 

для закрепления формируемых представлений. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 1) в сфере социальных отношений: формировать положительную самооценку, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности; развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в помощи, воспитывать -

сопереживание героям литературных и анимационных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям; развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к 

семье, уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; воспитывать культуру 

общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила поведения, быть 

вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам; 

воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и других 

областях; развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного 

пункта, в котором они живут.  

3) в сфере трудового воспитания: формировать представления об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; воспитывать 

уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; вовлекать в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда; развивать самостоятельность и уверенность в 

самообслуживании, желании включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

 4) в области формирования основ безопасного поведения: обогащать 

представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, 

в общении с незнакомыми людьми; знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях; формировать представления о правилах безопасного 



дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формировать представления о правилах безопасного использования электронных гаджетов, в 

том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ  

 1) В сфере социальных отношений. Педагог обогащает представления детей об их 

развитии, проговаривает и фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях 

(когда я был маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми 

традиционных представлений о половых и гендерных различиях, семейных ролях и 

отношениях.  

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает 

позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает ребёнку 

обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. Педагог способствует 

распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состояний, их разнообразных 

проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает ситуации получения детьми опыта 

проявления сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное 

состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность к 

затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художественной литературы, 

просмотре фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на разнообразие 

эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их 

причины.  

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье; 

уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о структуре и 

составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. Обеспечивает 

включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать взаимоотношения со 

сверстниками.  

Побуждает детей наблюдать за поведением сверстников, развивает чувствительность 

к поступкам сверстников, интерес к их действиям. Способствует освоению детьми 

вербальных и невербальных средств и способов обращения к сверстникам, привлечения 

внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им 

трудно выразить собственные потребности и при урегулировании конфликтов между 

сверстниками, демонстрирует культурные формы общения.  

Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, 

обогащает умение договариваться, поддерживает совместные дела детей в небольших 

группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребёнка к 

соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии со сверстником. Создает 

условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует различные 

формы приветствия, прощания, выражения благодарности и просьбы.  

Знакомит детей с правилами поведения в общественных местах. Развивает позитивное 

отношение к ДОУ: знакомит с педагогическими и иными работниками ДОУ, с доступными 

для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в ДОУ; её традициями; воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОУ. Обращает внимание детей на 

изменение и украшение её помещений и территории, поддерживает инициативу детей и 

совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в 

пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

 2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Продолжает знакомить с 

государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг и герб России; 

воспитывает уважительное отношение к символам страны. Обогащает представления детей о 

государственных праздниках: День защитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с 

содержанием праздника, с памятными местами в населенном пункте, котором живет, 

посвященными празднику.  



Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными 

достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к их посещению с 

родителями (законными представителями); знакомит с названиями улиц, на которых живут 

дети. Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает 

условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах деятельности 

35 (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее) 

. Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

3) В сфере трудового воспитания. Педагог знакомит детей с содержанием и 

структурой процессов хозяйственно -бытового труда взрослых, обогащает их представления, 

организуя специальные образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых 

процессов взрослых, работающих в ДОО (как музыкальный руководитель готовится к 

занятиям с детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар 

делает салат на обед).  

Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, 

направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и уважительные 

чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности детей в ДОО. Педагог 

поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности взрослых, 

поощряет коммуникативную активность ребёнка, связанную с желанием рассказать о 

профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать о результатах их 

труда.  

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о 

многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и тому 

подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя 

экспериментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных 

признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, 

промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать 

бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, 

мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о её 

назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда.  

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять 

самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и одобрения 

правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания.  

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь доделать 

поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому подобное). В процессе 

самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного отношения к 

вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на место после игры и тому 

подобное.  

В процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важности соблюдения 

очередности действий в трудовом процессе для достижения качественного результата, 

демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия 

детей, направленные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения 

действий.  

4) В области формирования основ безопасности поведения. Педагог способствует 

обогащению представлений детей об основных правилах безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с 

ними. Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и 

предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет 

стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о том, 

как они дома соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие 

примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только 



для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо класть на 

свое место.  

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в 

условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать без 

разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться 

или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром.  

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с 

детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на 

помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

1) в сфере социальных отношений: обогащать представления детей о формах 

поведения и действиях в различных ситуациях в семье и ДОО;  

содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные 

эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

 поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, 

понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

 воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию; знакомить детей с 

содержанием государственных праздников и традициями празднования, развивать 

патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества, достижения 

страны; поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и 

произведениях искусства, явлениях природы;  

3) в сфере трудового воспитания: формировать представления о профессиях и 

трудовых процессах; воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их 

труда; развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в 

природе; знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой грамотности;  

4) в области формирования безопасного поведения: формировать представления 

детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и способах 

безопасного поведения;  

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям; знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, 

цифровыми ресурсами, исключая практическое использование электронных средств 

обучения индивидуального использования.  

СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ  

1) В сфере социальных отношений. Педагог предоставляет детям возможность 

рассказать о себе, выразить собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение 

и уверенность в себе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. 

Обогащает представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 



взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; 

забота и поддержка младших). Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, 

их выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми 

причины и события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из 

жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, 

кинематографа и мультипликации.  

Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы 

регуляции эмоциональных состояний. Обогащает представления о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Способствует пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

по телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу.  

Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам 

семьи. Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи 

больному члену семьи. Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского 

коллектива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 

сотрудничеству;  

в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. 

Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, 

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

внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и 

самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной 

деятельности со сверстниками.  

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. Расширяет представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми 

словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, 

спасибо).  

Развивает позитивное отношение к ДОУ: поддерживает желание детей соблюдать 

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

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

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

представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости 

детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

 

 2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.  

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет 

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

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

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

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

национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и 

способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, 

обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают 

на территории малой родины.  

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, 

Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с 



традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными 

празднику.  

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

биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный 

эмоциональный отклик и чувство гордости.  

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю;  

интерес, почему именно так устроен населенный пункт (расположение улиц, 

площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов 

и памятников населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах.  

Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание 

принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями 

военных лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее).  

3) В сфере трудового воспитания. Педагог обогащает представления детей о труде 

взрослых, знакомит детей дошкольного возраста с разными видами производительного 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и 

отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда.  

Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными 

профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает 

внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой 

трудового процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор 

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

рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик 

разгружает товар.  

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе 

цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с 

конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению 

получения результата труда и облегчению труда взрослых.  

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует 

представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и 

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

ситуации для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых 

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

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 

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

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

умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных 

задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития 

умений реализовывать элементы хозяйственно бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить 

домашнего питомца и тому подобное.  

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений 

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

получения единого трудового результата.  

4) В области формирования безопасного поведения. 

 Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. 

Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные 39 ситуации, 

побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, 

обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми 

картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным 



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

чуть не провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик упал на острый лед и тому 

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

было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представленным 

на картинках.  

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, 

решая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует 

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

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

творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную литературу, 

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

ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было 

себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. Педагог обсуждает с детьми 

правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 1) в сфере социальных отношений: поддерживать положительную самооценку 

ребёнка, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; обогащать опыт применения разнообразных 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-значимой 

активности; обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка 

распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и 

ценностные ориентации; развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; воспитывать привычки культурного поведения и 

общения с людьми, основ этикета, правил поведения в общественных местах;  

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к 

Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям;  

расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за 

достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам 

страны; знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать 

детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОУ и в 

населенном пункте; 

 развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и 

настоящего; 

 поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом 

проживания;  

3) в сфере трудового воспитания: 

 развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

 формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

 формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных 

ресурсов;  

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

 поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде;  



воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи; 

 4) в области формирования безопасного поведения:  

формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения;  

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в 

сети Интернет.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 6 ДО 

7 ЛЕТ 

 1) В сфере социальных отношений. Педагог обеспечивает детям возможность 

осознания и признания собственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных 

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

поведения и реакций в случае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему 

будущему и стремление быть полезным обществу.  

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок 

посещает ДОУ, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, 

взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет 

детям о необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и 

взрослых. Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, 

школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной 

организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, 

понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние 

сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); 

помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои 

переживания и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы 

проявления эмоций и доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных 

состояний (сменить вид деятельности и прочее). 

 Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства. Расширяет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях: взаимные чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, 

досуг семьи, семейный бюджет. Обогащает представления о нравственных качествах людей, 

их проявлении в поступках и взаимоотношениях.  

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: 

 побуждает к обсуждению планов, советуется с детьми по поводу дел в группе;  

поддерживает обращенность и интерес к мнению сверстника, инициирует ситуации 

взаимопомощи детей в различных видах деятельности;  

подчеркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело;  

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

выбирали партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных 

действий.  

Воспитывает привычку без напоминаний использовать со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости прощание, просьбы, извинения).  

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения группе 

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

старшие среди детей в ДОУ, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации.  

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. Педагог 

воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к 

нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и характеристиками государства с 



учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория государства и его 

границы, столица и так далее).  

Рассказывает, что Россия - самая большая страна мира и показывает на глобусе и 

карте. Расширяет представления о столице России - Москве и об административном центре 

федерального округа, на территории которого проживают дети.  

Знакомит с основными положениями порядка использования государственной 

символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны).  

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес 

к их культуре и обычаям. Знакомит детей с назначением и доступными практиками 

волонтерства в России, вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости 

волонтерского движения.  

Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в 

социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОУ и в населенном пункте. Расширяет 

представления детей о государственных праздниках: День России, День народного единства, 

День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации 

и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; Международный день родного языка, День добровольца (волонтера) в 

России, День Конституции Российской Федерации.  

Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - 

День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Развивает интерес детей к 

населенному пункту, в котором живут, переживание чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 

 Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: 

непосредственное познание достопримечательностей родного населенного пункта на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края.  

Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, использовать 

макеты в различных видах деятельности. 

 Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, 

связанными со спецификой родного населенного пункта.  

3) В сфере трудового воспитания. Педагог расширяет и углубляет представления о 

труде взрослых путем знакомства детей с разными профессиями, рассказывает о 

современных профессиях, возникших в связи с потребностями людей.  

Организует встречи детей с представителями разных профессий, организует 

экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения 

специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение 

художественно литературы для знакомства детей с многообразием профессий современного 

человека.  

Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, 

предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает  личностные качества, 

помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные 

обязанности.  

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений 

детей об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о 

денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, 

рационального поведения в процессе реализации обменных операций: деньги-товар 

(продажа- покупка), формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. 



 В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педагог формирует 

элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

 Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания 

в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной 

деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей 

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

реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить 

домашнего питомца и тому подобное.  

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов 

труда - ножниц, иголки и тому подобное. 

 4) В области формирования безопасного поведения. Педагог осуществляет 

ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситуациях, создающих угрозу 

жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, потерялся на улице, в лесу, в 

магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). 

Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует 

самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям 

демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. Педагог 

инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил безопасного 

поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия.  

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через 

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

медицинской помощи.  

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 

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

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

природе, в ДОУ, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на 

праздниках, в развлекательных центрах и парках.  

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками 

в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать 

правила безопасного общения в группе.  

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 г. № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 43 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21).  

Решение совокупных задач воспитания в рамках ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: воспитание 

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



воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

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

их этнической и национальной принадлежности;  

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции;  

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; формирование 

способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других 

людей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Образовательная деятельность в ДОУ 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.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог образовательного 

учреждения может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

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

равноправные партнеры;  

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

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

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

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

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

ресурсы самих детей; 

 5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога.  

Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

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.  

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 т.д. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным.  

Функции игры в педагогическом процессе: познавательная, обучающая, развивающая, 

воспитательная, эмоциогенная, социокультурная, коммуникативная, развлекательная, 

диагностическая, психотерапевтическая и др.  

В образовательном процессе ДОУ игра выступает 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, педагогу необходимо максимально использует все варианты её применения. 

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 ДОУ, 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 ОО; 

- продуктивную деятельность детей по интересам (рисование, лепка конструирование, 

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, игра с мипутешествиями 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 время прогулки, включает:  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 -элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты;  

-ремонт книг, настольно-печатных игр; 

- стирка кукольного белья;  

-изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

 -проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

-концерты;  

-спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

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

др. чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

-слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских;  

-просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

-работу с родителями (законными представителями) воспитанников.  

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. 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность 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, изменять предметно-развивающую среду и др.). 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, 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 - как 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. 

 

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 ДОУ как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад и 

вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

-игры - импровизации и музыкальные игры;  

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

-логические игры, развивающие игры математического содержания;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 



Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

 1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

 4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОУ, 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 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 119 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач.  

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

 3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 

уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

 4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  



Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. 

Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка.  

В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников являются:  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 

 2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления  здоровья, 

развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач;  

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов:  

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

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

 2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и семье;  



3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

 4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания;  

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 

отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей.  

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется по 

направлениям:  

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей)  

- по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  

- выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста;  

- информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ;  

- содержании и методах образовательной работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи;  

- особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях;  

- способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

-  способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

- поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возрастов;  

- разработку и реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться повышению 



уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка.  

Направления просветительской деятельности:  

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ;  

5) информирование родителей (законных представителей)  

- о негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IТ-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 

внимания, мышления,  проблемы социализации и общения и другое).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IТ-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями):  

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;  

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое;  

-информационные проспекты, стенды, ширмы, папки передвижки для родителей 

(законных представителей); 

-журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей);  

-сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет; 

- медиарепортажи и интервью;  

- фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей.  

Включают также и досуговую форму 

 - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОУ.  

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). 



 Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию 

в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. Незаменимой формой установления доверительного делового 

контакта между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей).  

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их 

решения.  

В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их 

консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей 

ребёнка в освоении образовательной программы.  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач.  

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Мероприятия  Краткое содержание Поддержка специалистов 

Профилактика Проведение комплекса 

мероприятий с участием 

семьи, направленных на 

предупреждение возможных 

нарушений 

психосоматического и 

психического здоровья детей 

Педагог-психолог 

Просвещение Ознакомление родителей с 

возрастными особенностями 

детей и условиями, 

обеспечивающими 

полноценное развитие и 

воспитание 

Заведующий Старшая 

Медицинская сестра Узкие 

специалисты Воспитатели 

Консультирование Оказание помощи родителям 

в ходе специально 

организованной беседы, 

направленной на осознание 

сути проблемы и способов ее 

решения 

Заведующий Старшая 

Медицинская сестра 

 Узкие специалисты 

Воспитатели 

Диагностика Изучение семей 

воспитанников (медико 

социально-педагогическое 

анкетирование родителей) с 

целью выявления проблем и 

трудностей современной 

семьи, максимального 

Рабочая группа 

 



использования ее 

воспитательного 

потенциала, использования 

позитивного опыта 

семейного воспитания 

 

2) Оказание помощи родителям (законным представителя) в воспитании детей, 

охране укрепления их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

Мероприятия направленные на оказание 

помощи родителям (законных 

представителей)  

Краткое содержание 

Психологическая помощь по запросу 

родителей 

Психологическое консультирование, 

психологическое просвещение 

Тренинги для родителей Проводятся педагогом-психологом (в 

соответствии с планом специалиста) 

Информационное просвещение о 

содействии центра – помощь "Семья" в 

рамках социального партнерства. 

Кризисные ситуации 

Организация и проведение индивидуальных 

консультации по вопросам здоровье 

сбережения, психо-эмоционального 

благополучия, развитию индивидуальных 

способностей  

Консультирование оказывают медицинский 

работник ДОУ, инструктор ФИЗО, педагог-

логопед, музыкальные руководители ДОУ, 

воспитатели 

 

3) Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности: 

Мероприятия по организации созданий 

условий для участие родителей (законных 

представителей) в образовательной 

деятельности  

Краткое содержание 

Функционирование ГБДОУ "Детский сад 

присмотра и оздоровления" в рабочем 

режиме  

Для осуществления образовательных услуг 

ДОУ необходимо поддерживать 

деятельность детского сада в рабочем 

режиме, тем самым сохраняя функционал 

организации и стабильный эмоциональный 

фон родителей. 

Возможность индивидуальных 

консультации, обсуждение различных 

вопросов с администрацией ДОУ  

Приемные дни руководителя, Приемные 

часы узких специалистов 

Разработка годового плана ДОУ с учетом 

анализа анкетирования деятельности ДОУ  

В результате сбора информации появляется 

возможность проанализировать 

образовательную деятельность с учетом в 

мнения заказчиков образовательных услуг. 

Ведение сайта ДОУ  Возможность обратной связи с родителями 

воспитанников + информационно 

обновление о жизни ДОУ 

Наличие психологической службы в ДОУ  Возможность получить квалифицированную 

помощь 

Наличие узких специалистов  Многоплановая консультационная помощь 



Реализация межсемейных проектов (по 

образовательным областям 

) Возникает мотивация у родителей 

воспитанников к совместной теме по 

определенной тематике 

 

4) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность: 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг  Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в разных 

семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. Выявление интересов 

и потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. Знакомство с 

семейными традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями Беседы 

с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая поддержка  Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя 

и особенностей своего 

ребёнка. Популяризация 

лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. Сплочение 

родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги. Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших). Дни 

открытых дверей Показ 

открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детскородительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое образование 

родителей  

Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

Консультации, дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары Показ и 

обсуждение 

видеоматериалов Решение 

проблемных педагогических 

ситуаций Фоторепортаж 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. Формирование 

позиции родителя как 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Детско-родительские 

гостиные Оформление 

совместных с детьми 



непосредственного 

участника образовательного 

процесса.  

выставок Совместные 

проекты Семейные 

конкурсы Совместные 

социально значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

5) Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 

Мероприятия  Краткое содержание 

Презентация дошкольного учреждения  Реклама учреждения на сайте ДОУ.  

В результате такой формы работы родители 

знакомятся с уставом ДОУ, программой 

развития и коллективом педагогов, 

получают полезную информацию о 

содержании работы с детьми, бесплатных 

услугах. Знакомство с краткой презентацией 

Программы ДОУ. 

Взаимодействие родительского совета 

(комитет) группы, ДОУ с заведующим 

ДОУ, администрацией ДОУ.  

Приемные часы в рабочее время 

Участие в мониторинге  Рефлексия 

Создание клуба «Родительский 

университет»  

Проходит на внутригрупповом и обще 

садовском уровнях 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

Программы ДО и (или) отдельных компонентов.  

Сетевая форма обеспечивает возможность освоения воспитанниками Программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, 

физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения.  

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги определяют 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов, Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

В дошкольном возрасте (3 года- 8 лет): игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 



внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); элементарнаятрудовая 

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 педагоги ДОУ 

могут 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, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

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

игры, соревнования, проектные методы).  

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

 1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозируют возможные результаты. 

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  

При реализации Программы педагоги могут использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и 

раздаточные; в визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

 Различные средства используются для развития видов деятельности детей:  

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое);  



-предметной (образные, дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной (дидактический 

материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое);  

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

При выборе форм, методов, средств ее реализации педагоги учитывают субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.  

Выбор каждым педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, 

их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

 В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности:  

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-тоновому;  

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).  



Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

• НОД начинаются в 9.00 часов.  

• Продолжительность непрерывной НОД для детей от 3до 4-х лет – не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5до 6-ти лет не более 25минут, 

а для детей от шести до восьми лет - не более 30 минут.  

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

во второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1.5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами НОД – не менее 10 минут.  

• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

можетосуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

• Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

• Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года с 01 сентября предыдущего по 31 мая последующего года  

• Летом НОД по физической культуре и музыке (на свежем воздухе). 

 • В середине учебного года для детей организуются недельные каникулы, во время 

которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся 

в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, 

развлечений, драматизаций и т.п.) 

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа 

2.3.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы КРР и (или) 

инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития 

у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития.  

КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителядефектологи, 

учителя логопеды и другие квалифицированные специалисты. ДОУ имеет право и 

возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая может 

включать:  

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; рабочие 

программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и 

стартовые условия освоения Программы;  

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДОУ: определение ООП обучающихся, в том числе с 

трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии 



с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого 

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста;  

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;  

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. КРР организуется: по 

обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании 

результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК.  

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-  

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОУ самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на 

основе рекомендаций IПIК ДОУ. В образовательной практике определяются 

нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического 

сопровождения:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  

2) обучающиеся с ООП: с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющие дети);  

- часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 

-  обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации;  

- одаренные обучающиеся;  

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке;  

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке;  

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).  

КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционноразвивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

 КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДОУ 

 Диагностическая работа включает: 

-  своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении;  



- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;  

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;  

-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

- изучение уровня адаптации и адаптивнь1х возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

-  изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психологопедагогических проблем в их развитии; 

-  выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление 

и изучение  

- неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

КРР включает:  

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; развитие коммуникативных способностей, 

социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности;  

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности;  

- создание насыщенной PIПIC для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);  

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

-  преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми;  



- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает:  

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении 

и социализации;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации.  

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами  

Согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования.  

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием 

ассистивных технологий. 

Специфика КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети Такие дети имеют ярко выраженную специфику.  

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после 

заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного 

ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетноролевой 

игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации. 

 Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, 

в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования:  

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов;  

- снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих проблем; создание 

условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 



медицинского заключения и рекомендаций ГШК по результатам психологической и  

педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в 

ДОО, так и в условиях семенного воспитания; создание атмосферы доброжелательности, 

заботы и уважения по отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;  

- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

 Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ГШК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации 

на дошкольном уровне образования: развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности;  

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в неуверенность, агрессия); 

-  новую языковую и культурную среду (тревога, создание атмосферы 

доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

 Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого 

ребёнка персонально.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОУ.  

В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

КРР с обучающимися «группы риска» 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

-  имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 

-  эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий);  

- поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман);  

- проблемы неврологического характера (потеря аппетита);  

- проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве);  

- проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания).  

Направленность КРР с обучающимися, имеющими  

- девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования: коррекция 

(развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

-  помощь в решении поведенческих проблем; 



-  формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;  

- развитие рефлексивных способностей;  

- совершенствование способов саморегуляции.  

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 
Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ  

Основными задачами коррекционно-педагогической работы  
- создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников; 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  
Дети с ОВЗ получают дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности. 

Дети-инвалиды в ДОУ не обучаются.  

Коррекционную работу осуществляют педагогические работники (воспитатели, педагог-
психолог, музыкальный руководитель) и родители (законные представители) воспитанников. 

Коррекционные занятия по развитию речи, формированию коммуникативных способностей и 

умению сотрудничать дети получают в учреждениях дополнительного образования.  
ДОУ имеет договор о совместной деятельности с муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей – детским оздоровительно-

образовательным центром «ДОВЕРИЕ». 

Работа педагога-психолога со всеми субъектами образовательного процесса осуществляется 
на основных видах деятельности: психологическая диагностика (диагностика познавательной сферы 

(мышление, память, внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика, диагностика 

эмоциональноволевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, тревожность, готовность к 
школе), диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и взрослыми).  

По результатам диагностики составляется психологическое заключение и на каждого 

воспитанника заводится индивидуальная карта развития.  

В случае выявления определенных проблем психолог предлагает родителям конкретное 
решение, при необходимости, направляя ребенка к специалистам. В процессе диагностики психолог 

также изучает отношения в детском коллективе, помогая воспитателям в организации работы с 

конкретными детьми. психологическая коррекция проводится по результатам диагностики, по 
запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребенок индивидуален. 

Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее.  

С учетом особенностей развития каждого малыша психолог строит психо-коррекционную 
работу в следующих направлениях: эмоционально-волевая сфера (агрессивное поведение, страхи, 

повышенная тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе), коммуникативная сфера: 

нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в семье, познавательная 

сфера: низкий уровень развития познавательных процессов (памяти, внимания, воображения, 
мышления, восприятия); психологическое консультирование состоит в том, что оно 

сосредотачивается на решении профессиональных проблем. 

 В процессе консультирования рассматривается только то, что имеет отношение к решению 
главной задачи психологической службы образования. Педагоги и родители получают консультацию 

постольку, поскольку имеют отношение к  ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с 

проблемами детей, а не сами по себе. психологическое просвещение - приобщение педагогов и 
родителей к психологическим знаниям.  

В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена 

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей его 

личности, умение и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, 
поступках. В педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых 

психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, 

понять, простить, уступить и т.д. 
 Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры тех людей, которые 

работают с детьми. 

 Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

педагогов и родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического 



развития ребенка; разъяснять результаты диагностических исследований; формировать потребность в 
психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития 

собственной личности; достигать понимания необходимости работы психолога в детском саду.  

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим направлениям:  

1) Индивидуальная: с педагогами: педагогами проводится по запросам и результатам 

диагностики; обзор групп по результатам скрининговой и углубленной диагностики. с родителями 

проводится по запросам и результатам диагностики. 

 2) Групповая: с педагогами:  
- консультация; 

- тренинг с родителями: выступления на родительских собраниях;  

- тематические встречи (консультации, семинары-практикумы и т.д.) с родителями по заранее 
выбранной проблеме;  

- оформление информационных листов (памяток) и ширм в каждой группе;  

- подбор психологической литературы для библиотечки родителей. психологическая 
профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на 

всех этапах дошкольного детства.  

Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду 

психологических условий, необходимых для полноценного психологического развития и 
формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе.  

Также психологическая профилактика предполагает своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 
интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

 Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем в 

психологическом развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следующую 
возрастную ступень и проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает 

и осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом особенностей каждого 

возрастного этапа.  

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста 
имеет четыре основных направления:  

1) развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 

 2) развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 
представлений;  

3) развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами); 

 4) развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний. Все направления 

продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а также психофизиологическими 
особенностями детей. Работа проводится в форме подгрупповых занятий 1 раз в неделю. 

Предпочтение отводится групповым играм. При необходимости психолог проводит индивидуальную 

работу с ребенком. Групповые психопрофилактические занятия:  
Младшая группа;  

- адаптация детей; 

- осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем внешнем 
виде;  

- доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;  

- развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений. 
 Средняя группа: развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

-  доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;  

- развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 
представлений.  

Старшая группа: коммуникативные навыки; творческие и познавательные способности; 

эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); способность к дифференциации 
эмоциональных состояний.  

Подготовительная группа: готовность к школе (личностная и мотивационная); 

коммуникативные способности и социальная адаптация детей;  

- способность к дифференциации эмоциональных состояний;  
- творческие способности и совершенствование познавательных процессов; организационно-

методическая работа заключается в оформлении документации;  



- участие в методических объединениях практических психологов; курсы повышения 
квалификации и дополнительное образование;  

- методическая помощь в организации и проведении педсоветов, открытых занятий, 

семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов по плану ГБДОУ. 
Взаимодействие педагога-психолога при реализации коррекционных мероприятий  

Взаимодействие с родителями: 

1) Индивидуальные, групповые, подгрупповые консультации, семинары, дискуссии по 

заявленной тематике, запросу.  
2) Выставка психологической литературой по заявленной тематике. 

 3) Лекции-выступления на родительских собраниях.  

4) Телефон доверия для родителей. 
 5) Диагностика детско-родительских отношений в семье.  

Взаимодействие с воспитателями: 

 1) Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком,  
2) Индивидуальные консультации.  

3) Тематические выставки психолого-педагогической литературы. 

 4) Рекомендации, опыт, деловые игры, решение проблемных ситуаций на педагогических 

советах.  
5) Помощь в организации центров активности, пространства детской реализации. 

 6) Психологический аспект: мотивационные, предметные и универсальные образовательные 

результаты Программы. 
7) Профессиональное выгорание: профилактика, выявление «сильных» сторон. Взаимосвязь 

со специалистами (воспитатель, музыкальный руководитель): 

 1) Анализ результатов диагностики, исследований.  
2) Консультирование по вопросам коррекции процессов воспитания на основе, 

интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка.  

3) Выявление наиболее «сильных» сторон специалистов.  

4) Составление АОП на каждого ребёнка. 
Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

 Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  
В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: своевременно выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей 

с ОВЗ;  

определить оптимальный педагогический маршрут;  
обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ; спланировать 

коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
определить условия воспитания и обучения ребенка; консультировать родителей (законных 

представителей) ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с 

ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. Медицинское 
обследование начинается с изучения данных анамнеза.  

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией 

ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит 
следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема лекарственных 

препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во 

время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при 
рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме.  

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 

осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 
наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 



хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 
облика.  

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер 

работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 
случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников 

представляет исключительное разнообразие.  
Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  
В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 
допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. В комплексной оценке 

психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения 

содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое 

изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, 
которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности.  
Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная 

беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение.  
Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности  

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 
познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные сведения позволяют в 

дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения 
детей с ОВЗ.  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ в процессе адаптации к 

ДОУ и создания для них специальных образовательных условий.  

1. В начале нового учебного года в дошкольном учреждении все педагоги проводят 
мониторинг с целью выявления детей с ОВЗ и определением уровня адаптации у детей3-4 лет.  

2. После этого проводится заседание психолого-педагогического консилиума (ППк) для детей 

с ОВЗ, на котором принимается решение о необходимости прохождения психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания.  
Два раза в год проводится заседание психолого-педагогического консилиума (ППк) по детям 

раннего возраста (3-4 года), на котором принимается решение по созданию оптимизированных 

условий успешной адаптации к ДОУ.  

3. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк  учреждения разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу.  

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют 
их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

 

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 

категорий целевых групп обучающихся в соответствии с ФОП  

 

Целевая группа «Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития» 

Деятельность педагога-психолога с данной категорией направлена на развитие личности 
ребенка, раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития.  

В этой связи психолого-педагогическое сопровождение этой группы предполагает сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, психодиагностику, 



психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды, 
психологическое консультирование и просвещение субъектов образовательного процесса, 

коррекционно-развивающую работу, а также психопрофилактику. 

 При реализации развивающих психолого-педагогических программ является важным условием 
развития личностных образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, внимания, 

мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта (вербального, невербального, 

социального, эмоционального), личностного развития, овладения организационными навыками, 

умением проектировать и создавать.  
Профилактические психолого-педагогические программы будут содействовать формированию 

коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного общения, успешной адаптации к новым 

ступеням образования. 
 Примерный перечень психодиагностических методик для нормотипичных детей от 3 до 7 лет: 

«Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко,  

методика развития познавательной деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест Бендер, 
методика Т.А.Нежновой «Беседа о школе»,  

методика «Матрицы Равена», диагностика адаптации ребенка к ДОУ,  

методики исследования эмоционально-личностной сферы, детскородительских отношений, 

 тест Д.Б.Эльконина «Графический диктант»,  
рисуночные методики «Кактус»,  

«Рисунок семьи»,  

«Дом.Дерево.Человек»,  
«Рисунок человека» и другое. 

 На каждого нормотипичного ребенка педагога-психолог заводит индивидуальную карту 

развития. Перед поступлением ребенка в школу педагог-психолог применяет следующие 
диагностические методики: 

 1) Готовность к школьному обучению.  

Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека.  

Исследования по методике исследования уровня тревожности Теммл, Дорки, Амен.  
Исследование уровня развития воли Исследования по методике «Манометрический тест».  

Исследования по методике Бендер. Исследования устойчивости внимания по методике Д.  

Векслера 11 субтест «Шифровка». 
 Исследования по методике «Последовательность событий» А.Н.Бернштейна.  

Исследования по методике самооценки «Дерево» Лампен Д. Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина).  

Исследования зрительной памяти по методике «Узнавание фигур».  
Исследования по методике Фотековой Т.А. «Пересказ прослушанного текста».  

 

2) Обследование детей младшей, средней, старшей групп. 
 Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для педагогов-психологов.  

Автор: Павлова, Руденко. 

 
Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении» 

У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими проблемами 

обучающихся являются:  
- трудности в сфере освоения универсальных учебных действий; 

 - трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками и педагогами);  

- трудности в сфере социальной адаптации.  
Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста, в 

том числе испытывающих трудности в обучении, необходимо учитывать следующее: 

 1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении 

поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные 

причины: неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных (внешних) 

мотивов учения, несформированность внутренней позиции школьника);  

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря цели 

поставленной задачи, затруднения в планировании учебных действий, неуверенность в 

правильности выполнения задания (основные причины: несформированность знаково-

символического мышления, несформированность предпосылок учебной деятельности);  



3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием без 

помощи педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения учебного действия 

(основные причины: несформированность произвольности поведения, несформированность 

навыков самоорганизации, медлительность, гиперактивность). 

 В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее:  

1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в совместную 

деятельность, организуемую педагогом (основные причины: ограниченность представлений  

об окружающем мире, дефицит повода и предмета коммуникации, индивидуально-

психологические особенности личности).  

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания 

коммуникаций со сверстниками в совместной деятельности, изолированность, отвержение в 

коллективе, отсутствие прочных дружеских связей с одногруппниками (основные причины: 

несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально-

психологические особенности личности).  

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:  

1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая утомляемость 

(основные причины: повышенная тревожность, пониженная работоспособность); 

 2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: 

агрессивность, импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности адаптации 

к новым условиям, потребность в повышенном внимании к себе или недоверие, напряжение, 

боязнь; агрессивные действия в отношении сверстников (основные причины: 

несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально-

психологические особенности личности).  

Примерный перечень психодиагностических методик для детей испытывающих 

трудности в обучении от 2 до 7 лет: методика Е.А. Стребелевой, адаптированный вариант 

методики Д.Векслера для детей от 5 до 15 лет и методика Векслера WPPSI для детей 

дошкольного возраста от 4 до 6,5 лет. «Экспресс-диагностика» Н.Н.Павлова и Л.Г. Руденко, 

методика развития познавательной деятельности ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, тест 

Бендер, методика Т.А.Нежновой «Беседа о школе», методика «Матрицы Равена» и другое.  

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной 

адресной, индивидуально ориентированной психологической помощи, организации 

превентивных действий в формате адресных психолого-педагогических программ и 

технологий (профилактические, просветительские, коррекционно-развивающие). В 

коррекционно-развивающей работе с детьми, испытывающими трудности в обучении 

целесообразно использовать нейропсихологический подход, в который включает в себя: 

растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, 

упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы.  

Данный подход позволяет достичь улучшения показателей концентрации и 

распределения внимания, коммуникативных навыков и стабилизации психоэмоционального 

состояния. Занятия могут проводится индивидуально и с подгруппой детей. 

 

Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с 

высоким риском уязвимости, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации». «Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей». 

При организации психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на каждом этапе жизни рекомендуется обратить 

внимание на возможные трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. Психолого-педагогическая диагностика основывается на 

следующих принципах: комплексность и целостность. Во время диагностики следует 

обращать внимание на развитие и сформированность интеллектуальной, эмоционально-

волевой, мотивационной и поведенческой сторон. Наиболее эффективными формами работы 

с детьми-сиротами от 3 до 7 лет для реабилитации и псхокоррекции являются:  



1) игротерапия (это игры в образах литературных героев, импровизация диалога, 

пересказ и инсценировка); 

 2) арт-терапия (рисунки, лепка, аппликация, оригами и т.д.);  

3) музыкотерапия позволяет работать с детьми, испытывающими страх, тревожность, 

беспокойство;  

4) библиотерапия (чтение книг, в которых описаны страхи детей, стрессовые 

ситуации);  

5) логотерапия предполагает разговор с ребенком, направленный на вербализацию его 

эмоциональных состояний, словесное описание эмоциональных переживаний;  

6) драмтерапия – это использование в работе с детьми данной целевой группы 

кукольный театр. Такие формы работы проводятся индивидуально или малыми группами. 

«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды». 

Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально 

уязвимых групп обучающихся в силу наличия у них ряда специфических 

психофизиологических особенностей, обуславливающих необходимость организации и 

реализации такого образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения, 

которые были бы способны в полной степени удовлетворить особые образовательные 

потребности данных индивидов.  

В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с нарушениями 

слуха, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта). 

 Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» присваивает ребенку ПМПК, в заключении, которой содержатся рекомендуемые 

специальные условия для получения образования обучающимся, в том числе необходимость 

психолого-педагогического сопровождения в процессе освоения образовательной 

программы.  

Признание лица инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется федеральным 

учреждением МСЭ. Ребенку, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая 

факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА). а основании выписки 

ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается перечень необходимых мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида с указанием 

исполнителей и сроков исполнения.  

Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации вносится в ИПРА.  

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью можно выделить следующие общие психологические особенности:  

1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении 

межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками; 

 2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками;  

3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности (проявляется 

недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками игровой и учебной деятельности; возникают трудности 

формировании достижения поставленной цели; контролирование деятельности, умение 

работать в определенном темпе); 

 4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к 

новым условиям, распорядку, правилам поведения; 

 5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 

малейшее изменение в настроении;  



6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, 

инфантилизм, склонность к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких;  

7) для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость (быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 

задании; при неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания; 

 у некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство);  

8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность (в случае, 

когда образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей и 

образовательных потребностей). 

 У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят особенности, 

связанные со структурой нарушения в развитии:  

с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии учебного материала, в 

результате этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность 

знаний, наблюдается меньший объем внимания, снижена способность к его концентрации, 

наблюдаются трудности его переключения и распределения, недостаточно сформированы 

пространственные представления; с нарушением интеллекта значительные проблемы в 

установлении продуктивного взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях 

инклюзивного образования), а также трудности в установлении адекватных контактов со 

сверстниками, внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую;  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения часто 

сопровождаются нарушениями сенсорной и познавательной сфер, отмечается повышенная 

утомляемость, истощаемость психических процессов, что связано с поражением центральной 

нервной системы;  

с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, представления об 

окружающем мире часто отличаются отрывочностью, фрагментарностью, неточностью, 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания, его концентрации и 

способности к распределению внимания.  

Для работы с детьми с ОВЗ подходят следующие методики: методика «Пирамидка», 

методика «Матрешка», методика «Доски Сегена», методика «Разрезные картинки», методика 

«кубики Кооса», методика «Счет», методика Е.А.Стребелевой.  

Ключевыми направлениями коррекционной работы психолога ДОУ с детьми ОВЗ, 

детьми-инвалидами является коррекционно-развивающая, профилактическая и 

консультационная работа с педагогами и родителями, воспитывающими детей данной 

категории.  

Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Работа с детьми ОВЗ, детьми-

инвалидами рекомендуется проводить индивидуально или мини-группами с одинаковой 

нозологией. Коррекционные занятия позволяют развить у детей познавательную 

деятельность, когнитивную и социально-эмоциональную сферу. Последовательность 

развития понятий и навыков усложняется в рамках каждого раздела обучения. 

«Дети с отклоняющимся поведением» 

 Отклоняющееся поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией 

 При этом трудная жизненная ситуация характеризуется как объективно или 

субъективно создавшаяся ситуация, нарушающая социальное и психологическое 

благополучие, приводящая к осложнениям в функционировании в социуме, 

дисгармонирующая психическое развитие человека, причем ситуация, которую он не может 

преодолеть привычными средствами или самостоятельно.  

Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-психологической 

дезадаптации, разворачивающейся во времени и приводящей к тому, что сначала возникает 



первичный конфликт, который может расширяться и «захватывать» различные системы 

отношений ребенка.  

Отсутствие адресной помощи ребенку приведет к усилению конфликта ОУ, 

обострению отношений с родителями (законными представителями). Таким образом, 

существуют риски, что несовершеннолетний может «выпасть» из социальной ситуации 

нормального развития в ситуацию социально-психологической дезадаптации.  

Для понимания специфики развития девиантного и делинквентного поведения 

изучаются различные детерминирующие факторы, например, органические (биологические) 

факторы риска, факторы риска в истории жизни, индивидуальные и социальные факторы 

риска. «Суицидальное поведение детей».  

Суицидальным поведением называются любые внутренние и внешние формы 

психических актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни. При диагностике 

суицидальных проявлений у ребенка педагогу-психологу необходимо учитывать внутренние 

и внешние их проявления.  

1. Внутренние формы суицидального поведения - это суицидальные мысли, 

представления, переживания, а также суицидальные тенденции, которые подразделяются на 

замыслы и намерения. Первая ступень - пассивные суицидальные мысли - характеризуется 

представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как 

самопроизвольной активности.  

Примером этому являются высказывания: «хорошо бы умереть», «заснуть и не 

проснуться», «если бы со мной произошло что-нибудь, и я бы умер...». Вторая ступень - 

суицидальные замыслы - это активная форма проявления суицидальности, то есть тенденция 

к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки плана ее 

реализации. Продумываются способы суицида, время и место действия. Третья ступень - 

суицидальные намерения - предполагает присоединение к замыслу решения и волевого 

компонента, побуждающего к непосредственному переходу во внешнее поведение.  

2. Внешние формы суицидального поведения включают в себя суицидальные попытки 

и завершенные суициды. Реальный риск суицида полагается определять из сочетания 

предиспозиционных (потенциальных, долгосрочных), триггерных (стрессовых), 

позиционных и статусных (краткосрочных) факторов развития суицидального поведения. 

Основываясь на перечень факторов развития суицидального поведения, основываясь на 

которые педагог-психолог может собрать и систематизировать информацию о ребенке, 

находящемся в кризисной ситуации и/или кризисном состоянии.  

Факторами, обеспечивающими защиту от суицидального поведения для 

подростка, могут служить следующие: 

 1) семейный фактор: хорошие, сердечные отношения, поддержка со стороны родных;  

2) личностные факторы: развитые социальные навыки, уверенность в себе, умение 

обращаться за помощью к окружающим при возникновении трудностей, открытость к 

мнению и опыту других людей, к получению новых знаний; наличие религиозно-

философских убеждений, осуждающих суицид;  

3) социально-демографические факторы: социальная интеграция (включенность в 

общественную жизнь), хорошие отношения как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Диагностические методы для выявления поведенческих и эмоциональных нарушений в 

детском возрасте: беседа с родителями, педагогами, ребенком, наблюдение за его 

взаимодействием с окружающими, тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен «Выбери лицо», 

методика «Несуществующее животное» (с 6 лет), тест «Сказка» (с 3,5 лет), методика 

«Лесенка» (с 3 лет), детский рисуночный тест С.Розенцвейга «Рисунок фрустрации», 

методика «Дом. Дерево. Человек» (с 5 лет), методика «Человек под дождем» (с 6 лет), 

методика «Два дома» (с 3,5 лет до 6 лет), методика Рене Жиля (с 5 лет), тест 8руки (с 5 лет), 

методика Автопортрет», цветовой тест Люшера (с 3,5 лет), методика «Кактус» и т.д. В работе 

с детьми, имеющими нарушения в поведении, педагог-психолог может применять 

психопрофилактические и коррекционные программы. Коррекция агрессии, тревожности, 

застенчивости и другое можно проводить в группе.  



В индивидуальном  сопровождении проводится работа, направленная на улучшение 

психологической ситуации в семье и группе детского сада. 

Целевая группа «Одаренные дети». 

 Одаренные дети - это обучающиеся, обладающие высокими познавательными 

потребностями (мотивацией) и возможностями (способностями), значительно 

превышающими таковые у их сверстников.  

На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более поздних 

этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том, или ином виде деятельности, 

и только полностью развитый талант проявляется в выдающихся результатах в какой-то 

области деятельности.  

К важным позициям в современной трактовке одаренности относятся:  

- понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика личности, и в 

период дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как потенциал; 

понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и психосоциальных 

переменных, результатом которого и является превращение одаренности в те или иные 

таланты; 

 - представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой 

мотивационно-потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, стремление 

к совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных способностей; 

-  появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным 

взаимодействием в процессе развития мотивационно-личностных качеств (мотивация 

саморазвития, увлеченность задачей, настойчивость, доверие к себе) и влияний среды (семья, 

сверстники, ОУ, социальное и культурное окружение). 

 Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей 

одаренных обучающихся. 

 I. Опережающее познавательное развитие (высокий уровень умственного развития 

может порождать разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и 

поведении) 

II. Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного ребенка 

(опережающее развитие устной речи, может сочетаться с обычным или даже замедленным 

развитием письменной).  

III. Двойная исключительность (сочетание высоких, иногда выдающихся 

способностей в одной области со слабыми способностями к отдельным аспектам). IV. 

Перфекционизм ( проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы) 

Диагностический инструментарий для выявления компонентов одаренности в 

дошкольном возрасте: тест Ф.Гудинаф-Д.Харриса с 3 лет, тест Д.Векслера с 5 лет, методика 

«Матрицы Равена» с 6 лет, тест «Дорисовывание», методика «Социометрия» и др. 

Коррекционная работа с одаренными детьми проводится в групповой форме. Наиболее 

эффективными методами работы являются исследовательский, проблемный, проективный, 

дискуссия, интеллектуальные марафоны, индивидуальные творческие задания. Эти методы 

дают возможность развить познавательную сферу ребенка. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов педагогом- 

психологом 

Литература. Для работы с родителями и педагогами 

Виноградова Е.В. «Вредные привычки. Читайте вашего ребенка, как книгу (маленькие 

подсказки для родителей), 2006  

Волкова Т.В., Котович Т.Т. «Практическая психология в воспитании и образовании: 

навигатор для родителей и педагогов», 2022 

 Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком КАК?», 2004 141 Гиппернейтер Ю.Б. 

«Продолжаем общаться с ребенком ТАК?», 2005 Захаров А.И. «Дневные и ночные страхи у 

детей», 2004  



Зинкевич-Евстигнеева Т. «Мастер сказок», 2012 Климина Л.В. «Если вы растите 

дочь…», 2012 Климина Л.В. «Если вы растите сына», 2012  

Кондратьева С.Ю. «Если у ребенка задержка психического развития….», 2011  

Кулганов В.А., Сорокина Н.В. «Психологические особенности развития детей и 

профилактика неврозов», 2012  

Кыласова Л.Е., Ротарь Н.В., Карцева Т.В., Фролова Н.Г. «Родительские собрания», 

2013  

Ненашева А.В., Осинина Г.Н., Тараканова И.Н. «Коммуникативная компетентность 

педагога ДОУ (семинары-практикумы, тренинги, рекомендации)», 2013 Орлова И.В. 

«Тренинг профессионального самопознания», 2006  

Рогалева Н.А. «Психологический клуб для родителей в детском саду», 2010  

Суркова Л. «Ребенок от 3 до 7 лет. Интенсивное воспитание», 2015  

Фесенко Ю.А. «Если у ребенка энурез (советы специалистов для родителей)», 2011  

Цветкова С.Л. «Умные игры для родителей (тренинговые игры и упражнения для 

родительских собраний)», 2018 

 Чижова С.Ю., Калинина О.В. «Детская агрессивность», 2001 Шепелева Л.Н. 

«Программы социально-психологических тренингов», 2007  

Шубенкова О. «Психосоматика у детей. 9 шагов к здоровью», 2022. 

Диагностика педагогического персонала 

Ассингер А. «Методика диагностики агрессивности»  

Бойко В.В. «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания»  

Захарова В.П., Журавлёва А.Л. «Методика определения стиля руководства трудовым 

коллективом»  

Михалюк О.С., Шалыто А.Ю. «Методика оценки социально-психологического 

климата в трудовом коллективе» 

 Тест «Стиль педагогического общения» 

 Тест Люшера Тест по определению социально-педагогического типа личности. 

 

Психологический материал для коррекционной работы с детьми 

Образовательная 

область 

Литература 

Познавательное 

развитие 

Алябьева Е.А. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 

лет», 2005 Ильина «Развитие невербального воображения», 2004 

Ильина М.В. «Развитие вербального воображения», 2005 Катаева 

Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе», 2004 Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о 

времени у дошкольников», 2003 Романович О.А. «Комплексное 

преодоление ЗПР у дошкольников 5-6 лет», 2019 Севостьянова Е.О. 

«Хочу всё знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет», 2005 

Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии (наглядный материал), 2012 Холодова О. «За три месяца до 

школы» (рабочая тетрадь), 2009 Шарохина В.Л. «Коррекционно-

развивающие занятия в младшей группе», 2004 Шарохина В.Л. 

«Коррекционно-развивающие занятия в 142 средней группе», 2004 

Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе», 2004 Шевелев К.В. «Графические диктанты и упражнения» 

(рабочая тетрадь), 2017 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду», 2004 Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми 

детьми», 2004 Крюкова С.В., Слободняк Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 2005 Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

«Тренинг эффективного взаимодействия с детьми», 2003 Роньжина 

А.С. «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 



дошкольному учреждению», 2015 Черняева А.В. «Программа 

развития эмоциональноволевой сферы детей 5-7 лет», 2013 

Речевое развитие Козырева Л.М. «Развитие речи. Дети до 5 лет», 2001 Козырева Л.М. 

«Развитие речи. Дети 5-7 лет», 2002 Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. 

«Развитие речи в процессе их адаптации к ДОУ», 2005 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Киселева М.В. «Арт-терапия в работе с детьми», 2006 

Физическое 

развитие 

Белова О.Е. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период», 2015 Чистякова М.И. «Психогимнастика», 

1995 

 

Диагностический материал для работы с детьми 

 

Д.Б.Эльконин «Графический диктант», 2000  

Ильина М.В. «Воображение и творческое мышление» (психодиагностические 

методики), 2004 Методика Веклера WPPSI для детей дошкольного возраста 4-6,5 лет, 2004  

Методика Векслера WPPSI для детей дошкольного возраста (4-6,5 лет), 2008  

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго методика развития познавательной деятельности ребенка, 

2000  

Набор диагностических карточек с рисунками «Цвет. Форма. Величина»  

Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания», 2004 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Психологическая диагностика и коррекция в раннем 

возрасте (2,5-3 года),  

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду», 2008  

Пенкина Ю.А.»Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в условиях 

ДОУ: оценка особенностей развития ребенка с РАС старшего дошкольного возраста: от 

выявления трудностей и постановки целей, к оценке результатов обучения (методические 

рекомендации)», 2018 Прогрессирующие матрицы Равена, 2000  

Степанов С.С. «Диагностика интеллектуальных методов рисуночного теста», 2005  

Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста», 2005 

Т.А.Нежнова «Беседа о школе», 2000 Тест «Дорисовывание», 2000  

Тест Бендер,1995 Тест Векслера (детский вариант).  

Исследование интеллекта с 5 до 16 лет, 2000. 

 

Дидактический материал для работы с детьми 

 

Образовательная 

область 

Литература 

Познавательное 

развитие 

Демонстрационный материал к логическим блокам Дьенеша 

(для самых маленьких 2-4 года), 2020 Деревянные пазлы 

Деревянный куб с вырезами для цифр Дидактическая игра 

«Сложи узор из кубиков» Дидактическое пособие «Матрешка», 

2011 Куб с вырезами для геометрических фигур Мини 

бизиборд Настольная игра «Лото пластмассовое. 10 игр в 1 

коробке», 2016 Настольная игра по методике Никитиных 

«Сложи квадрат» Пирамидка «Петушок» Развивающая игра 

«Волшебный сундучок «Найди и сравни» Развивающая игра 

«Волшебный сундучок «От весны до осени, от лета до зимы» 

Развивающая игра «Кубики Кооса» Степанов В. 

«Интеллектуальный чемоданчик Учебно-игровое пособие 



«Логические блоки Дьенеша», 2020 Учебно-игровое пособие 

«Цветные счетные палочки Кюизенера для детей 3-9 лет», 2013 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Бурова Н.А. «Сказка – это маленькая жизнь». Методическое 

пособие по формированию общей культуры личности 

дошкольников с помощью сказкотерапии Куражева Н.Ю. «120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет (практическая 

тетрадь)», 2004 Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 лет (практическая тетрадь)», 2005 Куражева 

Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет 

(практическая тетрадь)», 2005 Куражева Н.Ю. «70 

развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет (практическая 

тетрадь)», 2005 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Программа 

психологопедагогических занятий для дошкольников 3-4 лет 

«Цветик-семицветик», 2005 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

«Программа психологопедагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет «Цветик-семицветик», 2005 Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В. «Программа психологопедагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-семицветик», 2005 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Программа 

психологопедагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик-семицветик», 2004 Развивающая игра-занятие «Домик 

настроений» (для детей от 4 лет) Староверова М.С., Кузнецова 

О.И. «Психологопедагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы», 2020 

Речевое развитие Кукольный театр «Кот в сапогах», «Козлёнок, который 144 

умел считать до 10», 2011 Настольная игра «Времена года» 

Развивающая игра на магнитах «Времена года», 2020 

Художественно-

эстетическое развитие 

Акварельные краски  

Мозаика  

Пластиковые фигурки животных и птиц  

Пластилин  

Цветные карандаши  

Физическое развитие Горка для диагностики по методике Е.А.Стребелевой 

Развивающая игра «Шнурочки», 2020 

 

 

2.4. Программа воспитания ГБДОУ «Детский сад 

 

 Пояснительная записка.  

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

3) Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 



граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

 4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов 

России. 

 5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 10) 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 145 

воспитания.  

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

 14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

16) Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в 

ДОУ. 

Целевой раздел Программы воспитания Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОУ:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  



3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

 

 

 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

 4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: Формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за  наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа:  

- отношение к труду, семье, стране и вере);  

- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

-  «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуальноответственному поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно -смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско -взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социо-культурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 



невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания.  

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

 Познавательное и духовно-нравственное воспитание осуществляются в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка.  

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

 2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

3)Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. 

 Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 



обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное  

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". Проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное  Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению 

и укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое  Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 



(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Духовное 

нравственное  

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. Способный 

не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел 

Познавательное  Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной деятельности. 



Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое  Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел 

Программы воспитания Программа воспитания ГБДОУ Детский сад присмотра и 

оздоровления построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы:  

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования.  

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

 6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

 7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. Данные принципы реализуются в укладе ДОУ. 

 

Уклад ДОУ 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования.  

Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения образовательного учреждения.  



Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и 

образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику 

и конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального двигательного 

режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и физических 

нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, а 

также самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия 

художественной литературы, утреннего и вечернего круга.  

Ключевыми элементами уклада ГБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления»  

значатся: безопасные условия организации воспитательного процесса, принятие 

действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во взаимодействии 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, включая нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях, атмосфера 

эмоционального комфорта и благополучия, организация различных видов детской 

деятельности (организованной, совместной), создание условий для самореализации 

воспитанников в самостоятельной деятельности, конкурсном движении, сложившиеся 

традиции ДОУ, группы, созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-

пространственная среда, эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к 

событийным мероприятиям, наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), участие в 

творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально значимых 

акциях регионального, областного уровня. 

Основные цели деятельности определены в Уставе ДОУ: 

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание 

благоприятных условий для личностного развития, образования и общения воспитанников; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников Бюджетного 

учреждения;  

- формирование у воспитанников современного уровня знаний, способствующих 

развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований 

воспитанников; 

-  участие и реализация государственной политики в области образования.  

Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании условий для 

всестороннего развития детей их успешной социализации. 

 Миссия нашего детского сада заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для 

создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.  

Миссия ДОО – предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью 

максимальной самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, 

осуществление коррекции речевого развития детей.  

Принципы жизни и воспитания ДОУ  

1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 

особенностями; 

 3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - 

поставленные цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  



6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между 

детским садом и начальной школой; 

 8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

10) поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

предусматривают учет региональной специфики и особенностей;  

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования;  

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

14) предусматривают создание современной информационно-образовательной среды 

ДОУ;  

15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Образ ДОУ, её особенности, символика, внешний имидж МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления. 

Это отдельно стоящее двухэтажное здание в Затеречном районе г.Владикавказ, РСО-

Алания.   

В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в территориальной 

близости имеются учреждения культуры и образования. ДОУ является открытой социальной 

системой, частью городского образовательного пространства, успешно сотрудничающая с 

различными организациями по основным направлениям: образовательное, психологическое, 

социально- педагогическое. ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений.  

В ДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности.  

Режим работы: пятидневная неделя в течении календарного года. Время работы: 7.00-

7.00 с понедельника по воскресенье.  

Выходные дни: праздничные дни.  

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными насаждениями, 

цветником, огородом, имеется спортивная площадка.  

Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень.  

Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить качественное образование 

воспитанникам во взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет 

положительные отзывы, востребован. ГБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления 

открыт, взаимодействует с внешней средой, развивается, реагирует на ее запросы. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ 

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где 

каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 

выслушают, поймут и помогут.  

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо: 

1. Обеспечить 

эмоциональное 

благополучие ребенка  

Для этого педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз; • внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 



переживаниями и мыслями; • помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть 

в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

2. Формировать 

доброжелательные, 

внимательные отношения 

Для формирования доброжелательного отношения 

педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

 • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

 • поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста  по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развивать 

самостоятельность 

Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 • быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.  

• с целью поддержания детской инициативы педагогам 

следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде; • оценивать результаты своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде. 

4. Создавать условия для 

развития свободной игровой 

деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагог должен 

уметь: • создавать в течение дня условия для свободной 

игры детей; • определять игровые ситуации, в которых 

детям нужна косвенная помощь; • наблюдать за 

играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; • отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; • 

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). Спонтанная игра является не 



столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

5. Создавать условия для 

развития познавательной 

деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может:  

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

• позволять детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

• организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 • строить обсуждение с учетом высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии; 

 • помогать организовать дискуссию;  

• предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в том числе наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу 

6. Создавать условия для 

развития проектной 

деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагог 

должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

 • быть внимательными к детским вопросам, возникающим 

в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 • поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения; • помогать детям 

планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

 • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

7. Создавать условия для 

самовыражения средствами 

искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

 • планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых для этого средств;  



• организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей. 

8. Создавать условия для 

физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

 • ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

9. Осуществлять построение 

вариативного развивающего 

образования 

Необходимо учитывать особенности участия педагога 

(занятия, организованные взрослым; обогащенные игры 

детей в центрах активности, созданных при помощи 

взрослого; образовательное событие, в процессе которого 

взрослый участвует с детьми; свободная игра детей, во 

время которой взрослый не вмешивается). 

 

Педагог ДОУ должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; улыбка  

- всегда обязательная часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но 

не даёт им оценки;  

-  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; умение заинтересованно слушать 

собеседника и сопереживать ему; 

-  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; уравновешенность и 

самообладание, выдержка в отношениях с детьми; умение быстро и правильно оценивать 

сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; соответствие 

внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада: «Союз педагогов и 

родителей — залог счастливого детства».  

Необходимо, чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги», стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, участниками 

образовательного процесса. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы.  

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  



Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. Программой предусмотрено вовлечение родителей в 

воспитательное пространство ДОУ, участие в образовательной деятельности, обмен 

мнениями между родителями (законными представителями) воспитанников. 

 Взаимоотношения между сотрудниками регулируются локальными нормативными 

актами ДОУ. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

 Общая психологическая атмосфера, положительный эмоциональный настрой в 

группе, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей в условиях ДОУ. 

Ключевые правила ДОУ Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает 

и принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные и иные отношения с учетом мнения Совета родителей в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ГБДОУ 

Детский сад присмотра и оздоровления.  Все документы размещены на информационных 

стендах, официальном сайте учреждения (Детский сад присмотра и оздоровления 

(sadprismotra15.ru). 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОУ 

 При реализации Программы коллектив ДОУ принимает во внимание социально-

исторические события региона, многонациональный состав населения Владикавказа  их быт, 

культуру и традиции, а также климатически условия региона.  

Это юг  России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега, ледоход и т.д.), не ярко выраженные особенности холодной зимы и жаркого 

лета, короткой весны и затяжной осени; состав флоры и фауны; длительность светового дня.  

С учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальный состав семей воспитанников, их национальные особенности.  

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, 

организованные педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-

взрослой деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 

созданных условиях для детских игр.  

Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения 

осуществляется во время режимных моментов. Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования воспитательного процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и 

готовности, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с учетом 

современных тенденций дошкольного образования.  

Педагоги ДОУ использует календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России. 

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ, традицией каждой 

возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в форме 

развивающего диалога.  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

https://www.sadprismotra15.ru/news/
https://www.sadprismotra15.ru/news/


интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д.  

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня.  

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских 

отношений среди сверстников, понимания ценности коллектива взрослых и детей 

принадлежит сложившимся традициям группы и детского сада в целом. К традиционным 

мероприятиям ДОУ относятся: День знаний, Осенний бал, День рождение К.Л. Хетагурова, 

Новый год, Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Победы, День осетинского языка 

и литературы, Выпускной бал, День защиты детей. Ежегодно проходят выставки творческих 

работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и дети принимают участие в конкурсных 

мероприятиях города и области. 

 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС, среда) ДОУ 

отражает федеральную, региональную специфику и включает: оформление помещений; 

оборудование; игрушки. РППС отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда ДОУ включает знаки и 

символы государства, региона, города и организации, отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация. Среда ДОУ безопасна, гармонична и эстетически 

привлекательна.  

Среда ДОУ обеспечивает ребенку: возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей, возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира, возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.)  

Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде, возможности для 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции.  

При выборе материалов и игрушек для РППС администрация, воспитатели 

ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 3-7 лет 

ГБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления  созданы условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, пожарной и антитеррористической безопасности, 

норм охраны труда.  

Оборудованы специальные помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная, 

методический кабинет, кабинет заведующего, педагога-психолога, логопедический кабинет. 

Для проведения музыкальных и двигательных занятий, культурно - массовых мероприятий с 

участниками образовательных отношений, проведения педсоветов, собраний на втором 

этаже размещён музыкально-спортивный зал с комплектами физкультурного, музыкального 

оборудования, техникой.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), 

оснащенных развивающим материалом. В игровых помещениях каждой группы имеется 

игровые центры по основным направлениям воспитания: «Центр логики и математики» 



имеется многообразный наглядный, раздаточный, счётный материал и большое количество 

игр по развитию логико - математического мышления. 

 Это игры на плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик разной 

формы, геометрическое лото; настольные игры, палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики 

Никитина, «Коврогроф «Ларчик»  и т.д. «Центр безопасности» - материалы, связанные с 

тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры), иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших улиц и зданий, макет проезжей части, макет светофора, дорожных 

знаков «Мир в картинках». «Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на 

ширме, на фланелеграфе, пальчиковый, носочный.  

Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. Атрибуты для ярмарки, 

аксессуары сказочных персонажей, музыкальные инструменты, музыкально-дидактические 

игры, «Центр «Краеведения и патриотизма» имеется геральдика России  Осетии и 

Владикавказа, наглядные и методические материалы по тематике, энциклопедии, справочные 

материалы для дошкольников, дидактические игры по патриотическому воспитанию, 

соответствующие возрасту, а также представлены фигуры кукол в национальных костюмах. 

 «Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией «Мы познаем мир», 

содержащая материал, оборудование для игр с водой и песком, экспериментирования, 

емкости разной вместимости; календарь природы, комнатные растения, песочные часы, 

лейки, опрыскиватель, лупы, микроскоп.  

Здесь же представлены  книги о временах года, иллюстрации и календарь погоды. Для 

знакомства дошкольников с растительным миром в группе ежегодно оформляется «Огород 

на подоконнике». Имеются карты по климатическим зонам, животному и растительному 

миру, алгоритмы выполнения трудовых действий, правила безопасности при проведении 

опытов. «Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: мячами 

разного размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, кольцеброссом, 

кеглями, гимнастическими палками, что позволяет детям упражняться в различных 

движениях, развивать физические качества, удовлетворять потребность в физической 

активности.  

«Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для 

обыгрывания построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, тематические 

строительные наборы. Здесь дети закрепляют навыки коллективной работы, учатся 

распределять обязанности, планировать процесс изготовления постройки. «Книжный 

уголок»: подобрана литература по программе различных жанров, имеются журналы, 

иллюстрации, познавательные атласы, наборы открыток различной тематики, портреты 

писателей. «Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, 

бумага, восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, шаблоны.  

Предусмотрено наличие образцов различных техник изобразительной деятельности, 

алгоритмов последовательности выполнения работ, образцы альбомов по жанровой 

живописи и декоративно-прикладному искусству, объекты культурного наследия Самары, 

России, архитектурные сооружения. «Центр игры» содержит оборудование для организации 

сюжетно-ролевых игр: детская игровая мебель, предметы-заместители, тематические 

комплекты игрушек.  

В группах имеется инвентарь для дежурства, бытового труда. Мебель в группе 

расставлена с учетом возможности проведения утреннего и вечернего круга, выделено место 

для «Уголка уединения». В группах еженедельно оформляется тематический уголок в 

соответствии темы недели (дня).  

В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, 

результаты НОД по рисованию, лепки, аппликации, художественному труду. Для родителей 

(законных представителей) воспитанников имеется информационный стенд для размещения 

памяток, рекомендаций, консультация по вопросам воспитания и образования детей, 

ежедневное меню.  

Насыщенность РППС в группах ДОУ соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. В группах имеется мебель (на колесиках), ширмы, мягкие 



напольные модули. Все оборудование, игрушки, пособия доступны детям, безопасны в 

использовании.  

Дополнение: 

Воспитатели ДОУ оборудуют  групповые помещения и игровую среду,  мини-музеи 

по этно-компоненту. Символика РСО-Алания (флаг, герб, гимн), символика г.Владикавказа 

(герб). Достопримечательности РСО-Алания и г.Владикавказа в брощюрах, картинках, 

презентациях. Альбомы с природой Осетии (фауна, флора).  

Воспитатели ДОУ обеспечены учебно-методическим комплектом, который включает: 

программы, учебно-методические пособия, справочную, энциклопедическую, 

художественную литературу, учебно-наглядные пособия, ЭОР.  

Специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей – инвалидов 

ГБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления» г. Владикавказ  не имеет. 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ 

 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурный контекст воспитания является составляющей 

Программы воспитания ДОУ. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и опирается на построение социального партнерства ДОУ. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. ГБДОУ Детский сад  

присмотра и оздоровления  и является открытой социальной системой, успешно 

сотрудничающая с образовательными организациями. 

В рамках расширения воспитательного пространства детский сад взаимодействует с 

учреждениями - социальными партнерами на основании договора о сотрудничестве  с 

библиотекой:  

 «МБУК ЦБС Городская библиотека № 3 г.Владикавказ». 

Проводится работа по приобщению детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду библиотеки. Расширение кругозора 

дошкольников о жанрах литературы, авторских произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

ГБОУ СОШ № 30  

Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с правилами 

поведения школьников в школе. Создать преемственность в работе школы и ДОУ. 

Центр «Доверие» 

Методическое сопровождение педагога-психолога по профессиональным вопросам. 

Консультирование педагогов и родителей. Диагностика и консультирование детей с 

особенностями развития. 

СО РИПКРО 

Осуществление информационного научно-методического, консультативно-

справочного сопровождения процесса в ДОУ. Представление услуг по повышению 

квалификации педагогов ДОУ. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ  

Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: предметно-

целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); культурные практики (активная, 

самостоятельная апробация каждым⎯ ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 



деятельности через личный опыт); свободная инициативная деятельность ребенка (его 

спонтанная⎯ самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей) 

 

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

⎯ «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

⎯ «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 ⎯ «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой.  

Воспитывающая среда ДОУ направлена на поддержку и развитие инициативы, 

самостоятельности, самореализации в процессе различных видах детской деятельности с 

учетом особенностей участия педагога. 

 

Общности ДОУ 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. В ДОУ можно выделить следующие общности: педагог – дети; 

родители (законные представители) - ребёнок (дети); педагог- родители (законные 

представители).  

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками ДОУ. Сами 

участники сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такого сообщества является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Для педагогов, сотрудников ДОУ важно и необходимо: быть примером в 

формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; заботиться о том, 

чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  



- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяли воспитанников;  

- воспитывать чувство ответственности перед группой детей за свое поведение 

Профессионально родительское сообщество включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

 Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместных 

усилий взрослых невозможно выявить особенности ребенка и в дальнейшем создать условия, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослое общность – для неё характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом  

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность (общество сверстников) - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Педагоги ДОУ применяют технологию дети-волонтеры. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

 Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 



семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Задачи:  

1) обеспечить взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей;  

2) обеспечить открытость ДОУ: открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, доступ родителей в пространство детского сада;  

3) привлечь к максимальному участию родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в совместных мероприятиях, конкурсных мероприятиях детского сада, 

района, города, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

4) обеспечить педагогической поддержкой семьи воспитанников, повысить 

компетентности родителей в вопросах развития, образования и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 5) обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. Особенно важен диалог между педагогом и семьей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными  представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. 

 Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. Программой предусмотрено вовлечение родителей в 

воспитательное пространство ДОУ, участие в образовательной деятельности, обмен 

мнениями между родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Педагоги могут использовать любые иные актуальные для них формы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

События ДОУ  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. 

 Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

 Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

 Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

1) проекты воспитательной направленности: детско- взрослые проекты, проводимые с 

целью ознакомления с семейными традициями, историей родного города и края, страны, 

профессиями взрослых, культурным наследием народов России, подвигом воинов, 

освоением космоса, достижениями российских спортсменов и др.  



2) праздники: сезонные (осень, зима, весна, лето); фольклорные (народные традиции); 

общегражданские праздники страны (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День защиты детей, День Победы и т.д.).  

Тематические, приуроченные к памятным датам и событиям истории и культуры 

(День матери, День России, День самарской символики, день семьи и пр.)  

3) общие дела: детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры, досуги, общение детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик  

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России.  

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

При проектировании события в ДОУ педагоги учитывают его структуру: получение 

известия и принятие решения – эмоциональный взрыв, ожидание самого события, 

подготовка к нему, наступление ожидаемого события – еще один эмоциональный взрыв, 

жизнь после события, изменения, оставляющие след в душе, воспоминаниях. 

Образовательное событие может быть запланировано воспитателем или возникнуть по 

инициативе детей, может быть привязано к календарно-тематическому плану, традициям. 

 Педагоги ДОУ учитывают, что в образовательном событии принимают участие все 

дети от начала его и до его окончания, постоянно («Новогодний квэст», «Почему птицы 

улетают на юг?», «Путешествие в Африку» и пр.). Традиционно проводятся событийные 

праздники в разнообразных формах организации: концерт, представление проекта, 

соревнование, квэст, викторина, фестиваль, тематический вечер встреч, ярмарка. 

 

Ритмы жизни 

Для решения образовательных задач Программы необходимо использовать огромный 

потенциал режимных моментов не только как присмотр и уход за детьми, но и возможность 

для их обучения и воспитания, создания ситуаций для применения имеющегося опыта, 

формирования самостоятельности в практической деятельности. (См. Приложение 1) 

 

Свободная игра - это форма проявления активности ребенка, источник радости для 

детей. Это деятельность, которую ребенок выбирает по своему усмотрению, использует для 

игры все доступные ему игровые средства, развивая воображение. Он играет один или по 

своему желанию выбирает себе партнеров для игры. Свободную игру детей невозможно 

предсказать, запланировать, она затевается ради творческого процесса. Роль воспитателя 

заключается в создании условий для свободной игры детей, поддержании положительной 

социальной, творческой и эмоциональной атмосферы в группе. К свободной игре относятся 

сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности; хороводные, театрализованные, 

режиссерская игра. 

Свободная деятельность детей - ее содержание и уровень зависят от возраста и 

опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; музыкальные игры и импровизации; игры с буквами, звуками и 

слогами, речевые игры; деятельность в книжном уголке (рассматривание, чтение); 

изобразительная и конструктивная деятельность; исследовательская и др.  



Построение РППС взрослыми должно позволять организовать свободную 

деятельность детей. В этом случае среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 

самое главное — она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 

деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. К 

основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОУ 

можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОУ или 

запланированные): 

Задачи воспитания в образовательных областях Содержание Программы воспитания 

реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; Образовательная область 

«Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

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

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

воспитания:  

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

стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

-  воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

-  поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на  

- приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны;  

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

родной страны, к культурному наследию народов России; 



-  воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

-  воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

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

культурного поведения; 

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

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

задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

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

«Природа», что предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает:  

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

Организация предметно-пространственной среды ДОУ 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе ДОУ, а именно:  

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 

информационные стенды с символикой РФ, республика Северная Осетия-Алания;  

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ: географические карты, 

глобус, макеты достопримечательностей города, книги, альбомы по ознакомлению с 

народностями России, РСО-Алания, лэпбук «Мой Владикавказ», коллекция мини-кукол в 

национальных костюмах, предметы быта; центр «Краеведения и патриотизма» в каждой 

группе.  

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность: географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, 

глобус, энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и 



растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр. макет проезжей 

части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, пособия, фото 

проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм оформлены «Центр 

безопасности» , «Центр природы».  

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности: игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с 

необходимыми предметами-заместителями, виды театра, элементы для драматизации, 

театрализованных игр, ряженья, различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) 

и настольный (деревянный, магнитный, модульный, пластмассовый, металлический и пр.). 

игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 

 5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей: материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно-

печатные игры, открытки, иллюстрации, фото.  

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: предметы для 

опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные стёкла, весы, 

микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», коллекции ткани, 

бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр. игровые наборы, 

игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, конструкторы с различными 

способами соединения деталей, мозаика, лото, домино различной тематики, 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы, 

коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича, комплект игр Б.П. Никитиных, часы различные. 

схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на плоскости, в 

тетради.  

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: картинки, схемы 

последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых действий, сервировки 

стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, дидактическое пособие «Профессии», 

«Орудия труда». правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в 

природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.  

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для 

выполнения основных движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных игр 

на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, 

игры-эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и народных игр.  

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны игры, наглядные 

пособия для ознакомления с культурой и бытом народов Осетии,  России, образцы 

(предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, альбомы, 

игрушки с различными росписями. Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

 При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности 

 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 



 1) участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное): детская библиотека № 3 - предоставление 

периодических изданий, книг из фонда библиотеки, справочно-библиографическое 

обслуживание, совместное проведение праздников, конкурсов, выставок, тематических 

мероприятий с воспитанниками, городской конкурс макетов «Владикавказ- мой любимый 

город». посещение мини-музея боевой славы, экскурсии, совместные уроки по правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

 2) участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования.  

Существенное влияние на воспитательно-образовательный результат оказывают 

ключевые элементы уклада жизни ДОУ, организованный работниками (коллективом) 

детского сада, воспитанниками, их родителями (законными представителями), 

взаимодействие с социальными партнерами. ГБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления 

взаимодействует с учреждениями - социальными партнерами на основании договора о 

сотрудничестве. 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение  

В реализации Программы воспитания в ДОУ принимает участие весь педагогический 

коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию.  

Воспитатели, осуществляют образовательный процесс в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду.  

Старший воспитатель осуществляет планирование, контроль, методическое 

сопровождение организации мероприятий с участниками образовательных отношений.  

Деятельность педагога-психолога – это проведение диагностики, коррекционно – 

развивающих занятий, консультирование педагогов, родителей по вопросам психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Музыкальный руководитель осуществляет развитие детей по музыкальному воспитанию. 

Все педагогические работники имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

повышают профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, 

вебинары, мастер-классы, практикумы, распространении педагогического опыта. В ДОУ 

созданы условия для совместного, конструктивного сотрудничества, освоения новых 

технологий.  

В рамках договора о сотрудничестве к проведению мероприятий могут быть 

привлечены представители данных учреждений. Кадровый состав педагогического 

коллектива ГБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления укомплектован педагогическими 

кадрами на 100%. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации Программы воспитания ДОУ использует практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании",  представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

В данном разделе представлены решения ГБДОУ Детский сад присмотра и 

оздоровления по внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников, ведению договорных отношений по сетевой форме организации 

образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования и культуры).  

Перечень локальных нормативных актов ДОУ, в которые вносятся изменения в связи 

с утверждением рабочей Программы воспитания:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

Детский сад присмотра и оздоровления  

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

Должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 



 Вся информацию размещается на сайте детского сада в установленные сроки. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать традиционные ценности 

российского общества.  

Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и 

об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 При проектировании содержания Программы учитывали климатические особенности 

региона, к которому относится Республика Северная Осетия-Алания. Это Северо-Кавказский 

регион, юг России:  

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, 

ледоход и т.д.), интенсивность их протекания;  

- состав флоры и фауны; длительность светового дня;  

- режима работы детского сада в режиме полного дня (24-х часовое пребывание 

детей), погодные условия и т.д.  

Исходя из климатических особенностей региона, распорядок (режим) дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

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

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  



2) летний период (июнь-август), когда дети имеют возможность больше времени 

проводить на свежем воздухе, получать необходимую физическую нагрузку, иметь большой 

выбор занятий по интересу, экспериментировать с водой.  

В теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг 

лучше проводить на свежем воздухе. Эти особенности учитываются при составлении 

тематических мероприятий. Содержание образования в ДОУ учитывает национально-

культурные особенности региона, включающие вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, многообразие народов Поволжья. 

ГБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления посещают дети разных национальностей, 

конфессий: осетины,  русские, азербайджанцы, дагестанцы,  грузины, армяне.  

Составной частью воспитательно - образовательной работы с детьми и родителями 

(законными представителями) – это формирование культуры межнационального общения, 

взаимодействие взрослых и детей на основе толерантного отношения взрослого к ребенку. 

Толерантность закладывается как одна из основ личности ребенка.  

В ДОУ демонстрируется и объясняется значение позитивного общения, 

сотрудничества детей и взрослых, не похожих друг на друга. Дошкольное учреждение 

расположено на территории Затеречного  района г. Владикавказ. В ближайшем окружении 

находится учреждения соцзащиты «Дом ребенка», «Дом природы». 

 

 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ 

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными факторами, 

способными представлять угрозу для его физического и психического здоровья. Наиболее 

уязвимыми в различных опасных ситуациях – дети 3-7 лет.  

Это связано с тем, что у детей дошкольного возраста не сформированы в полной мере 

ловкость, быстрота реакции, умение управлять своим поведением, способность предвидеть 

возможность возникновения опасности.  

Оказавшись в критической ситуации, ребята теряются, переоценивают собственные 

возможности, не могут принять правильное решение. В силу возрастных особенностей 

дошкольники не способны обеспечить собственную безопасность, но данный период 

сенситивен для их приобщения к культуре безопасности.  

На протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 

решаемые в рамках семьи и детского сада: обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по формированию культуры 

безопасности на каждом возрастном этапе.  

Краткая характеристика программ 

Парциальная программа Л.В, Стеркиной «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 7 лет» включает разделы: «Природа и безопасность», «Безопасность на улице», 

«Безопасность в общении», «Безопасность в помещении», каждый из которых, решает 

определенные задачи возрастной группы.  

Во 2-й младшей группе, в соответствии с возрастными особенностями и задачами, 

основной объем программных задач решается в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах.  

Базовыми методами формирования навыков безопасного поведения являются показ 

взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения определенных 

действий и их совместное с детьми выполнение. Постепенно осуществляется переход к 

ознакомлению с моделями культурного и безопасного осуществления различных видов 

деятельности, с правилами безопасного поведения. Большое значение имеет оценка действий 

ребенка.  

Основная работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, во 

время приемов пищи, сбора на прогулку. На прогулках педагог знакомит с элементарными 



правилами безопасности в природе, на игровой площадке. Организуя самостоятельную 

деятельность дошкольников, педагог следит за тем, чтобы она осуществлялась безопасно, 

дает оценку действий детей, выражает одобрение или неодобрение, поясняет, как 

действовать правильно.  

В средней группе основной объем программных задач по ознакомлению с моделями 

культурного и безопасного поведения решается в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах.  

Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного 

осуществления данного вида двигательной деятельности. Перед приемом пищи, дневным 

сном и после ужина организуются ознакомление с произведениями художественной 

литературы, работа в творческих мастерских, проведение игр-инсценировок и драматизаций 

по сказкам и рассказам. 

 Организуя самостоятельную деятельность детей, педагог наблюдает за тем, какие 

действия дети выполняют правильно, какие правила дети освоили. В старшей, 

подготовительной к школе группах объем программных задач осуществляется в процессе 

организованных занятий. 

 Это позволяет формировать у детей предпосылки учебной деятельности; становление 

субъектной позиции ребенка в образовательном процессе. Обогащение представлений и 

опыта детей, применение полученных знаний и умений происходит в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах. Применение и осмысление знаний, 

умений, накопление опыта осуществляются в различных видах самостоятельной детской 

деятельности, реализации проектов.  

Содержание данной парциальной программы осуществляется в различных 

вариативных формах организации детей с учетом возраста: наблюдение:  

-созерцание, рассматривание, сравнительное, наблюдение изнутри, дедуктивное 

наблюдение;  

- беседы по сюжетным картинкам, составление рассказов, правил;  

- обучающая, образовательная, игровая ситуация, их анализ; ситуация нравственного 

выбора;  

- игровые и практические упражнения, игра-инсценировка, игра-путешествие, игра-

забава, игра-интервью;  

- подвижно-дидактическая игра; словотворчество, чтение, заучивание; игровые 

задания с планом-схемой;  

- творческая мастерская; компьютерная презентация, виртуальная экскурсия; 

-  мини-концерт, мультзал, видеозал, слушание произведений.  

Решение задач сопряжено с переходом от сообщения информации к погружению 

детей в определенные ситуации. Личностно ориентированные образовательные ситуация 

является основой организации детских видов деятельности.  

Данный подход дает возможность решать задачу формирования у дошкольников 

предпосылок учебной деятельности, выделенную в ФГОС ДО. 

 В рамках игровых, обучающих, естественных, проблемных ситуаций дети 

овладевают общими способами действия, которые позволяют решать ряд практических или 

познавательных задач, выделять новые связи и отношения, что является базовой 

предпосылкой учебной деятельности.  

Реализация задач осуществляется в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (занятия, организованные педагогом), педагогам необходимо использовать 

потенциал разных видов детской деятельности в режимных моментах (совместная, 

самостоятельная) деятельность, увеличить долю самостоятельной деятельности детей.  

Содержание образовательного процесса по разделам Программы, формы организации 

детской деятельности, создание элементов развивающей предметно-пространственной и 

материалы по взаимодействию с семьями воспитанников по каждой возрастной группе 

оформлено в виде ссылок на следующие пособия (См. Приложение 2.) 

Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОУ 



Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

учреждения пространство для выбора форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

Педагоги ДОУ использует в работе календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный год от 

Минпросвещения России.  

Предложенные темы являются примерными, педагоги групп могут сократить, 

увеличить, заменить другими. Одной теме следует уделять не менее 1 недели. Тема недели 

находит отражение в РППС групп.  

Комплексно - тематическое планирование – внутренний инструмент, помогающий 

помогает педагогу строить работу с детьми, интегрируя содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Принцип сезонности учитывается в планировании 

занятий, совместной и самостоятельной деятельности детей.  

Педагоги возрастных групп принимают решение самостоятельно об использовании 

и/или не использовании комплексно-тематического планирования в своей работе. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в ГБДОУ Детский сад присмотра и 

оздоровления  для детей 3-7 лет  

№ 

п/п 

2 младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

 Сентябрь «Дом, в котором я живу» 

1 Здравствуйте, 

друзья - подруги 

Здравствуйте, 

друзья - подруги  

День знаний День знаний 

2 Наш детский сад Наш детский сад Наш детский сад Наш детский сад 

3 Моя семья  Моя семья  Моя семья Моя 

большая дружная 

семья 

Моя семья Моя 

большая дружная 

семья 

4 Наш город Наш город Город мой 

Владикавказ 

Город мой 

Владикавказ 

 Октябрь «Осенняя пора - очей очарованье» 

1 Золотая осень Золотая осень Мир 

природы 

Дары осени. 

Волшебница осень 

Дары осени. 

Волшебница осень 

2 Мой Коста Мой Коста День рождения 

К.Л.Хетагурова 

День рождения 

К.Л.Хетагурова 

3 Мир природы Мир природы Животный мир Животный мир 

4 Все профессии 

важны 

Все профессии 

важны 

Все профессии 

важны 

Все профессии 

важны 

 Ноябрь «Россия - родина моя». Осетия- мой край родной 

1 Давайте жить 

дружно!  

Давайте жить 

дружно!  

Давайте жить 

дружно! День 

народного единства 

Давайте жить 

дружно! День 

народного 

единства 

2 Мой детский сад Мой детский сад Моя малая родина 

Обычаи и традиции 

осетин 

Моя малая родина 

Обычаи и 

традиции осетин 

3 Любимые книги  Любимые книги  Москва – столица 

нашей родины 

Москва – столица 

нашей родины 



4 Чудесные вещи 

вокруг нас 

Чудесные вещи 

вокруг нас 

Чудесные вещи 

вокруг нас 

Чудесные вещи 

вокруг нас 

 Декабрь «Новый год у ворот» 

1 Коляда пришла – 

чудеса принесла 

Коляда пришла – 

чудеса принесла 

Коляда пришла – 

чудеса принесла 

Коляда пришла – 

чудеса принесла 

2 Неделя 

вежливости 

Неделя вежливости  Уроки вежливости и 

доброты 

Уроки вежливости 

и доброты 

3 Зимние забавы Зимние забавы  Почемучкина неделя Почемучкина 

неделя 

 Февраль «Наши защитники Родины» 

1 Поет зима, аукает Поет зима, аукает Поет зима, аукает Поет зима, аукает 

2 Наши папы, 

дедушки, братья 

Наши папы, 

дедушки, братья 

Из чего сделаны 

наши мальчишки 

Из чего сделаны 

наши мальчишки 

3 Наши защитники Наши защитники Наши защитники Наши защитники 

4 День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

 Март «Весенняя капель» 

1 Мама дорогая, я 

тебя люблю! 

Мама дорогая, я 

тебя люблю! 

Мама дорогая, я тебя 

люблю! 

Мама дорогая, я 

тебя люблю! 

2 

 

3 

Вот прошли 

морозы, и весна 

настала 

Вот прошли 

морозы, и весна 

настала 

Прилет птиц Прилет птиц 

Всемирный День 

Земли 

Всемирный День 

Земли 

4 В театр, друзья! В театр, друзья! В театр, друзья! В театр, друзья! 

 Апрель «Моя планета» 

1 Неделя спорта и 

здоровья 

Неделя спорта и 

здоровья 

Неделя спорта и 

здоровья 

Неделя спорта и 

здоровья 

2 Моя улица Моя улица Космос, вселенная, 

звезды 

Космос, вселенная, 

звезды 

3 Мир растений Мир растений Беречь лес – беречь 

родину 

Беречь лес – 

беречь родину 

4 Неделя спорта Неделя спорта Неделя спорта Неделя спорта 

 Май «Островок детства» 

1 Праздник весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда 

2 Герои Победы Герои Победы Герои Победы Герои Победы 

3 Зеленый огонек Зеленый огонек День осетинского 

языка и литературы 

День осетинского 

языка и 

литературы 

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

 Июль «Июль – макушка лета» 

1 

 

2 

Чудеса в решете 

(опыты и 

эксперименты) 

Чудеса в решете 

(опыты и 

эксперименты) 

Чудеса в решете 

(опыты и 

эксперименты) 

Чудеса в решете 

(опыты и 

эксперименты) 

Веселые старты Веселые старты 

3 

 

4 

В мире цветов В мире цветов В мире цветов В мире цветов 

Песочная мозаика Песочная мозаика 

 Август «До свидания, лето!» 

1 

 

2 

Неделя музыки и 

песен 

Неделя музыки и 

песен 

Неделя музыки и 

песен 

Неделя музыки и 

песен 

День 

физкультурника 

День 

физкультурника 



3 

4 

Лето – красное и 

прекрасное 

Лето – красное и 

прекрасное 

Водный мир Водный мир 

Неделя игр и забав Неделя игр и забав 

 

Традиционно в детском саду мероприятия с участием взрослых и детей: праздники, 

концерт для бабушек и мам, спортивные соревнования, тематические вечера, посещение 

виртуальной экскурсии, спектаклей. Воспитатели и дети поздравляют именинников группы. 

Задача педагога: дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Участники образовательных отношений оформляют тематические выставки 

детских работ и/или фотовыставки, принимают активное участие в социально значимых 

акциях города. 

Традиционно в ДОУ отмечают следующие праздники: 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Золотая осень»  

«День рождения Коста Левановича Хетагурова» 

«Новый год»  

«День защитника Отечества» 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта»  

«День космонавтики» (12 апреля)  

«День Победы» (9 мая)  

«День осетинского языка и литературы» «Международный день защиты детей» 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 1) возможность 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 2) выполнение 

ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее- 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

оборудованию и 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 ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОУ;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ должно 

учитывать особенности их физического и психического развития. ДОУ оснащено набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, 

игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. ДОУ имеется 



необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

 1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы;  

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты;  

4) административные помещения, методический кабинет; 

 5) помещения для занятий специалистов;  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

 7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ.  

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами (при наличии).  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления 

содержания и повышения качества дошкольного образования.  

Материально-технические условия ДОУ, позволяют: осуществлять все виды 

деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

их особых образовательных потребностей;  

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

и воспитывающей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 



социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

В учреждении оборудованы специальные помещения. Оснащение помещений  (см. 

Приложение 6) 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ» 

Методические пособия 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. (4 – 5 лет). 2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа. (5 – 6 лет). 3. Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. (6 – 7 лет). 4. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет). 190 5. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Мозаикасинтез, 2015. 6. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста, Мозаика-синтез, 2019. 7. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду (2-7 лет). Мозаика-синтез, 2015. 8. Дыбина О. В. «Рукотворный мир. Сценарии игр-

занятий для дошкольников. – М: Сфера, 2001. 9. Дыбина О. В. «Что было до… Игры-

путешествия в прошлое предметов» - М.: ТЦ Сфера, 2004. 10. Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 12. Потапова Т. В. «Беседы с дошкольниками о 

профессиях»- М.: ТЦ Сфера, 2003 13. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и 

сверстниками. 14. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

15. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-

синтез, 2015. 

 2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). Мозаика-синтез, 2015.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве.  

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). Мозаика-синтез, 2014.  

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

 6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). Мозаика-синтез, 2014.  

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез, 2014. 

 8. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

 9. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Методическое 

пособие. 



 10. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет).  

11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

12. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года).  

13. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4-5 лет).  

14. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

15. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

16. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. Методическое 

пособие.  

17. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет).  

18. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.  

19. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет).  

20. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр.  

21. Я живу в Самаре. Сборник методических материалов по патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного возраста. 2015. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. 

Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет Плакаты: «Водный транспорт»; 

«Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто всю зиму спит»; 

«Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты народов мира»; 

«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Народы стран ближнего 

зарубежья»; «Насекомые»; «Немецкий алфавит»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; 

«Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких 

стран»; «Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет 

до 20»; «Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». Серия 

«Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные символы 

России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные 

— домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные 

инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки. Друзья и 

помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; 

«Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям 

о Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 



«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об Олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; «Расскажите детям о драгоценных камнях». 

 

Парциальные программ 

Математика в детском саду авторская программа В Н. Новиковой Сценарии занятий 

3-4 года. Математика в детском саду. Сценарии занятий 4-5 лет. Математика в детском саду. 

Сценарии занятий 5-6 лет. Математика в детском саду. Сценарии занятий 6-7 лет. 

Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3-7 лет. Математика в детском 

саду. Раздаточный материал: 3-5 лет. Математика в детском саду. Раздаточный материал: 5-7 

лет. Математика в детском саду. 

 

Авторская программа с. Н. Николаевой Программа «Юный эколог»: 

 3-7 лет. Система работы в младшей группе: 3-4 года. Юный эколог. Система работы в 

средней группе: 4-5 лет. Юный эколог. Система работы в старшей группе: 5-6 лет. Юный 

эколог. Система работы в подготовительной к школе группе: 6-7 лет. Юный эколог. 

Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). Юный эколог. Плакаты: «Где в природе есть 

вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», 

«Кому нужны деревья в лесу», «Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не 

следует делать в лесу». Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 3. Гербова 

В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 4. Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 6. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа. Д Денисова, Ю.Дорожин. 7. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин. 8. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин. 9. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин. 10. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2013. 11. Ушакова О.С., Гавриш Н. В. «Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 12. Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Развитие 

речи детей 3-5 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 13. Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Развитие речи 

детей 5-7 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 14. Ушакова О.С., Н.В.Гавриш «Знакомим с 

литературой детей 5-7 лет»– М.: ТЦ Сфера, 2012. 15. Шипицина Л.М. «Азбука общения». 

Детство-пресс, С.-П.,1998. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена 

года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; 

«Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит»; 

«Английский алфавит»; «Веселый алфавит»; «Логопедия и развитие речи»: «Какое платье?», 

«Какое варенье?», «Какое мороженое?», «Какой сон?», «Какой суп?» Серия «Развитие речи в 

детском саду» Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 года. 



Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 193 Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Раздаточный материал. (2-4 года). 

Книги для чтения детям 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 4-5 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2. Зацепина М. Б., Жукова 

Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 3. Зацепина М. Б., 

Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 4. Зацепина 

М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 5. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 6. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 7. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 8. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 9. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 10. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 11. Колдина Д. Н. Рисование с 

детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 12. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет). Мозаика-синтез, 2014. 13. Куцакова Л. В. 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). Мозаика-синтез, 

2014. 14. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез, 2014. 15. Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество: Для работы с детьми 2- 7 лет. 16. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 17. Комарова Т. С. Развитие 

художественных способностей дошкольников. 18. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду планировкание, конспекты занятий, методические 

рекомендации. (по всем возрастным группам) «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ», 2010. 

19. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей І, ІІ часть. - М. «Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС», 1997 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 20. Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление с народным искусством.- М.: Мозаика- Синтез, 2008. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» «Музыкальные инструменты» Плакаты «Арифметика 

цвета», «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра», «Оттенки цветов», «Цвет».  

Парциальные программы 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т. С. 

Альбомы для творчества: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Каргопольская 

игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная 

гжель», «Узоры Север¬ной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки». Комплекты для творчества: 

«Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», 

«Узоры Северной Двины», «Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», 

«Цветочные узоры Полхов-Майдана». Наглядные пособия: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка». Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и 

орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «ПолховМайдан. Примеры узоров и 



орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Работы 

современных мастеров». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 2. Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5-

7 лет). 3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 5. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 6. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 7. Сборник подвижных игр / Автор - сост. Э. Я. Степаненкова. 8. Федорова С. Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 9. Харченко Т. Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. 2-3 года. 10. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

3-5 лет. 11. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия  

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 

в ДОО: Младшая группа. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Средняя группа. Белая К. Ю. Основы безопасности. 

Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Старшая группа. Белая К. Ю. 

Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа. 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп соответствует 

ФОП Примерный перечень художественной литературы 

От 3 до 4 лет 

 Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", 

"Волчокволчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", 

"Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", 

"Как у нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три 

курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", 

"Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! 

Тилибом!..", "Травка-муравка...", "Чики- чики- чикалочки...".  

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. 

Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У 

страха глаза велики" (обраб. М. Серовой).  

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три 

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите 

лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" 

пер. с чеш. С. Маршака. 

 Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые 

козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: 

"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто 

это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из 

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; 

Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка 

об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; 

Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты 

могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. 



"Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", "Чудо-дерево", 

"Черепаха" (по выбору).  

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег 

идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. 

"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", 

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. 

"Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был 

чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", 

"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый 

еж".  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый 

ежик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила 

Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с 

арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 

"Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и 

серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова.  

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка 

в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", 

пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), 

пер. чешек. Г. Лукина. 

От 4 до 5 лет. 

 Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, 

веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет 

лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", 

"Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", 

"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, 

бренчит", "Тень-тень, потетень". Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. 

Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Зимовье" (обраб. И. СоколоваМикитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и 

бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-

сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); 

"Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова).  

Фольклор народов мира. Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

"Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. 

Маршака). Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная 

Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. 

Михалкова.  

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; 

Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; 

Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; 

Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. 

"Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для 

бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - 

аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; 

Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой 

рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. 

"Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; 

Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); 



Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" 

(1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная 

история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У 

лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из 

романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф 

Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", 

"Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. 

"Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; 

Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; 

Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору).  

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов 

В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", 

"Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; 

Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из 

книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и 

светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный 

ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. 

"Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; 

Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше 

всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", 

"Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", 

"Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по 

выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. 

"Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору).  

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина 

М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и 

воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. 

Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; 

Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", 

пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), 

пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) 

(по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка 

Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. 

Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "РилэЙепурилэ 

и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в 

ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из 198 книги 

"Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его 

веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет.  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные сказки. 

"Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-

хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" 

(обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. 

Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивкабурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. 

Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевналягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. 

Булатова). Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 



редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. Произведения поэтов 

и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", 

"Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая 

М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя 

Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. 

"Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья 

дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." 

(отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; 

Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков 

И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев 

Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый 

год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. 

"Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", 

"Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. 

"Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); 

Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по 

выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", 

"Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; 

Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; 

Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; 

Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по 

выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); 

Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", 

"Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель 

обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; 

Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин- 199 

Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; 

Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин 

А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; 

Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. 

Лофтинга). Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. "На 

Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со 

словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); 

Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с 

азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); 

Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого 

три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного 

чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по 

выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита 



такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); 

Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф 

С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. 

с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), 

"Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет 

 Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника 

А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. 

Капицы). Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и 

СоловейРазбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). Сказки народов 

мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. 

Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. 

Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в 

сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с 

пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро 

Ш. Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров 

200 Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", 

"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. 

"Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; 

Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые 

старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; 

Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей 

очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. 

"Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова 

Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы 

Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); 

Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. 

"На коньках", "Волшебник" (по выбору). Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; 

Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. 

"Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль 

Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова 

К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина 

каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по 

выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. 

"Приключения новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был 

маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка 

необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 



"Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные 

собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим 

Э.Ю. "Хлеб растет". 

 Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. 

"Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; 

Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. 

"Гусилебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. 

"Соль Земли". Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Брехт Б. "Зимний 

вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" 

(пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. 

"Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. 

с англ. Вл.Ф. Ходасевича). Литературные сказки.  

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. 

А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий 

оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная 

Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по 

выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); 

Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла 

сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со 

шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); 

Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три 

ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. 

Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

От 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, ел. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. 

М. Красева, ел. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. 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, ел. 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, ел. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, ел. Н. Кукловской.  

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и 

птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического 

слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение 

жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 

 

От 5 лет до 6 лет. 

 Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 3. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

 Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

ел. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, ел. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. Песенное творчество. Произведения. «Колыбельная», рус. нар. 

песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дилидили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. 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, ел. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова.  

Музыкальные игры. Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 



Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», 

«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

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 игра-сказка), 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 

Москвереке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»).  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 

205 Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.  

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

ел. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. Песенное творчество. «Веселая 

песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера. Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 

полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 

Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина.  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова. Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. Хороводы. 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горето 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. 206 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. РимскогоКорсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и 

Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". Е.И. Чарушин "Рассказы о 

животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого "Три медведя". Иллюстрации, 

репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; К.С. Петров-

Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; М.И. Климентов 

"Курица с цыплятами". 

От 4 до 5 лет 

. Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый".  

От 5 до 6 лет.  

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". Иллюстрации к книгам: И.Я. 

Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса 

Прекрасная".  

 

 



От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; 

А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За 

завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. 

Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи 

прилетели","Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин 

"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей 

художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке 

о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или 

Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений соответствует ФОП 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. Время 

просмотра ребёнком цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации. 1 

 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

. Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия 

Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", 

студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. Фильм "Мама для мамонтенка", 

студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. Фильм "Катерок", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. Фильм "Мешок яблок", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", 

режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Дегтярев. Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм "Кот 

Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм "Рикки-Тикки-Тави", 

студия "Союзмультфильм", режиссер А. СнежкоБлоцкой, 1965. Фильм "Дюймовочка", 

студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. Фильм "Пластилиновая ворона", ТО 

"Экран", режиссер А. Татарский, 1981. Фильм "Каникулы Бонифация", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 1 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с 



изменениями и дополнениями) 208 Фильм "Последний лепесток", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. Фильм "Умка на елке", 

студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм "Сладкая сказка", студия 

Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", 

студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1969 - 1983. Цикл фильмов "38 попугаев", 

студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 - 91. Цикл фильмов "Винни-Пух", 

студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. Фильм "Серая шейка", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. Фильм "Золушка", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм "Новогодняя сказка", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. Фильм "Серебряное копытце", студия 

Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. Фильм "Щелкунчик", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. Фильм "Гуси-лебеди", студия 

Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. Цикл фильмов 

"Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив авторов, 

1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

 Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1969. Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1967. Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

СнежкоБлоцкая, В. Полковников, 1955. Фильм "Золотая антилопа", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. Фильм "Бременские музыканты", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. Фильм "Двенадцать месяцев", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. Фильм "Ежик в тумане", 

студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. Фильм "Девочка и дельфин", 

студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. Фильм "Верните Рекса", студия 

"Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. Фильм "Сказка сказок", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. Фильм Сериал "Простоквашино" и 

"Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: 

коллектив авторов, 2018. Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", 

коллектив авторов, 2004. Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", 

коллектив авторов, 2015. Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. 

Зябликова, 2000 - 2002. Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Котеночкин, 1969. Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. 

Бедошвили, 2010. Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 

Е. Ернова. 209 Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. Сериал 

"Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", 

режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. Для детей старшего 

дошкольного возраста (7 - 8 лет). Полнометражный анимационный фильм "Снежная 

королева", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. Полнометражный 

анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Атаманов, 1952. Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. Полнометражный 

анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия "Центр 

национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. Полнометражный анимационный фильм 

"Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. Полнометражный анимационный 

фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере, 1994, США. Полнометражный 



анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер 

X. Миядзаки, 2008. 

 

Региональный компонент 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

(раздел «Изобразительная деятельность») 

Вторая младшая группа  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

 Рисование  «Осеннее 

угощение для куклы 

Зарины» 

Аппликация «Бурный 

Терек» 

Лепка «Мост через реку Терек» 

Декабрь  Январь  Февраль  

Аппликация «Положим 

кукле Фатиме украсить  

елку» 

 Аппликация «Подарок папе- 

Осетинская чаша » 

март  апрель май  

Рисование «Тарелочка 

для бабушки Нана» 

 

Лепка «Украшение 

чашки осетинским 

орнаментом» 

Рисование «Горный 

весенний цветок –малусæг 

(подснежник) » 

 

 

Рисование «Победная 

звездочка» 

Лепка «Весенняя птичка-

зæрватыкк» 

 

 

Средняя группа 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Рисование «Осетинская 

невеста» 

Аппликация «Украшение 

осетинского платья» 

Рисование  «Роспись 

платочка для куклы зарины» 

(декоративное рисование) 

 «Бурный Терек» 

Лепка «Горные вершины» 

(барельеф) 

Рисование «Овечка и 

пастух» 

Лепка «Три пирога к 

праздничному столу» 

Декабрь  Январь  Февраль  

Аппликация «Украшение 

подноса под осетинские 

пироги» 

Лепка «Игрушки народов 

Кавказа. 

Птички(свистульки). 

Декоративное рисование 

«Кинжал для папы » 

Март     Апрель  май    

Рисование «Ваза для 

весенних букетов (мозаика) 

» 

Аппликация «Горные 

эдельвейсы» (первоцветы ) 

 

 

Рисование 

«Владикавказский 

праздничный салют» 

 

 

Старшая группа 



Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Лепка «Фигурные булочки 

на праздник Кутуган» (в 

виде сопеток) 

Рисование «Дары осени на 

осетинском  столе в 

праздник Кутуган » 

Лепка «Кувшин» 

Аппликация «Осетинский 

ковер» (национальный 

орнамент из шерстяных 

ниток) 

Рисование  «Роспись 

кувшина» (декоративное 

рисование)  

Аппликация 

«Фамильные башни » 

(бумажная мозаика) 

Рисование «Горный 

осенний пейзаж» 

 

Декабрь  Январь  Февраль  

Рисование «Новогодняя 

осетинская игрушка» 

(роспись шара) 

Лепка «Снежный барс 

(ирбис)» 

Рисование «Хадзаронтæ»  

(маски \украшения для 

ряженых) 

Аппликация с 

элементами чеканки 

«Кинжал для папы »» 

Декоративное рисование 

«Мужской аланский 

костюм» 

Март    Апрель  Май   

Лепка «Орлица с 

птенцами» 

Лепка «Сувениры для 

мамы» 

Декоративное рисование 

«Роспись шкатулки» 

(декоративно-прикладное 

искусство Осетии) 

Рисование 

«Владикавказский 

планетарий» 

Рисование «Роспись 

пасхального яйца» (писанки 

с элементами осетинского 

орнамента) 

 

Аппликация «Открытка 

ко Дню Победы» 

 

 

Подготовительная группа 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Рисование «Украшаем 

осетинский национальный 

костюм (аланский 

орнамент) » 

Лепка «Танцующая 

осетинская пара» 

Рисование  «Янтарный 

Владикавказ» (декоративное 

рисование -пуантилизм)  

Декоративное рисование 

«Девичий осетинский танец» 

(коллективная работа ) 

Декоративное рисование 

«Роспись кувшина» 

УУД «Роспись рога» 

(чеканка) 

декабрь январь февраль 

Худ.труд «Новогоднее 

украшение для куклы 

Фатимы» (войлоковаляние) 

 

Рисование «Хадзаронтæ»  

(маски \украшения для 

ряженых) 

Декоративное рисование 

«Роспись осетинской 

чаши» 

Лепка «Национальная 

осетинская чаша» 

март  апрель май  

Лепка «В гостях у 

осетинских умельцев » 

«Подарок маме» (соленое 

тесто, глина)  

Декоративное рисование 

«Роспись платочка» (батик) 

Рисование «Весна в родном 

краю» 

Рисование 

«Владикавказский 

планетарий) 

 

Рисование «Вечный 

огонь» 

Аппликация «Журавли » 

(памятник, посвященный 

братьям Газдановым) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование  

по художественному труду в подготовительной группе 

 Месяц  Материал  Тема  

1 Сентябрь  Папье-маше Осетинские пироги. 

Фрукты, овощи. 

Блюдо 

 

2 Октябрь  Икебана и солёное 

тесто  

 

Объёмная (в вазочках) 

Плоскостная из солёного теста 

3 Ноябрь  Из ткани и ниток Бубончик длинный. 

Девочка из бубона. Бубончик круглый. 

Осетинский пояс. 

 

4 Декабрь  Из бумаги путём 

складывания и 

вырезания 

 

Ёлочные игрушки/ цепочка, фонарик, 

подвеска сеточка, снежинка, гирлянда. 

 

5 Январь  Из природного 

материала 

 

Звери, макет горной местности. 

 

6 Февраль  Из спичечных 

коробков 

Танк, машина, звери, корзина, осетинская 

башня. 

 

7 Март 

 

Из комканой бумаги, 

салфетки, фольги 

Мимоза, посуда, ожерелье для мамы, 

цветущая сакура, горный пейзаж, чеканка 

пряжки, посуда. 

 

8 Апрель  Из бумажных конусов Девушка в осетинском национальном 

платье, джигит, сказочные герои для 

настольного театра. 

 

9 Май  Оригами  Пилотка, тюльпан, самолёт, пистолет. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Младшая группа  



 

 

 

 

 

 

 

 Слушание Пение Игра 

Сентябрь -А. Джатиев «Осенняя 

песенка» 

-Л.Н. Цаллагова «Осенний 

хоровод»; 

- О.Амбалова, О.Тотрова 

«Фӕззӕг» 

 

 

Октябрь -Т.Къудухты «Ӕцитт, 

гӕды» («Киска брысь»); 

- Л.Н. Цаллагова «Кот 

Дадо»;   

- сл.К. Хетагурова 

обр.Колесникова 

«Цыплёнок»  

 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Нана»; 

-О.Амбалова, О.Тотрова, 

сл.К. Хетагурова «Гино»; 

-Л.Н. Цаллагова «Коста» 

Ю.Моргоев, сл.К. 

Хетагурова «Гино» 

О.Амбалова, 

О.Тотрова 

«Цъиуджын карк»  

Ноябрь -Р. Цорионти 

«Колыбельная» 

 

-Л.Н. Цаллагова «Порти»; 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Бӕрӕгбон» 

 

 

Декабрь -В.Хачатурян «Зайчик»; 

-Ю.Калмыков 

«Медведь»; 

-Т.Къудухты «Наша 

ёлочка» 

-Л.Н. Цаллагова «День 

морозный»; 

-Л.Н. Цаллагова «Заз 

бӕлас»;  

-Т.Къудухты «Митын-

Дада» 

 

О.Амбалова, 

О.Тотрова «Зайка», 

«Тӕрхъус» 

Январь -Д.Хаханов «Весёлая 

игра»; 

-Ю.Дзитоев «Кукла» 

-Л.Н. Цаллагова «Зима»  

Февраль -музыка и слова 

Караевой И. 

«Владикавказ родной»; 

 -музыка и слова 

Караевой И. «Нӕ уарзон 

Ирыстон» 

-Л.Н. Цаллагова 

«Всадник» 

 

Март  -Т.Къудухты «Уарзын 

дӕу, гыцци»;  

-Ю.Моргоев «Милая 

мама» 

-Л.Н. Цаллагова «Нана»; 

-Л.Н. Цаллагова «Это 

весна» 

 

Апрель -Л.Н. Цаллагова 

«Уалдзӕг»; 

-А. Макоев «Сказка»  

-Л.Н. Цаллагова 

«Весенняя»; 

-Л.Н. Цаллагова «Золотой 

лучик» 

О.Амбалова, 

О.Тотрова «Зарынц 

цъиутӕ» («Птицы 

поют») 

Май  -О.Амбалова, О.Тотрова 

«Галӕбу» 

-Л.Н. Цаллагова «Косой 

дождь» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

 Слушание Пение Игра 

Сентябрь -Л.Н. Цаллагова «Осень-

красавица» 

-Л.Н. Цаллагова «Осень во 

Владикавказе»; 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Фӕззӕг»; 

-Л.Н. Цаллагова «Осенний 

хоровод»  

Падают листья 

 Слушание Пение Игра 

Сентябрь -А. Джатиев «Осенняя 

песенка» 

-Л.Н. Цаллагова «Осенний 

хоровод»; 

- О.Амбалова, О.Тотрова 

«Фӕззӕг» 

 

Октябрь -Т.Къудухты «Ӕцитт, 

гӕды» («Киска брысь»); 

- Л.Н. Цаллагова «Кот 

Дадо»;   

- сл.К. Хетагурова 

обр.Колесникова 

«Цыплёнок»  

 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Нана»; 

-О.Амбалова, О.Тотрова, 

сл.К. Хетагурова «Гино»; 

-Л.Н. Цаллагова «Коста» 

Ю.Моргоев, сл.К. 

Хетагурова «Гино» 

О.Амбалова, 

О.Тотрова 

«Цъиуджын карк»  

Ноябрь -Р. Цорионти 

«Колыбельная» 

 

-Л.Н. Цаллагова «Порти»; 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Бӕрӕгбон» 

 

Декабрь -В.Хачатурян «Зайчик»; 

-Ю.Калмыков 

«Медведь»; 

-Т.Къудухты «Наша 

ёлочка» 

-Л.Н. Цаллагова «День 

морозный»; 

-Л.Н. Цаллагова «Заз 

бӕлас»;  

-Т.Къудухты «Митын-

Дада» 

О.Амбалова, 

О.Тотрова «Зайка», 

«Тӕрхъус» 

Январь -Д.Хаханов «Весёлая 

игра»; 

-Ю.Дзитоев «Кукла» 

-Л.Н. Цаллагова «Зима»  

Февраль -музыка и слова 

Караевой И. 

«Владикавказ родной»; 

 -музыка и слова 

Караевой И. «Нӕ уарзон 

Ирыстон» 

-Л.Н. Цаллагова 

«Всадник» 

 

Март  -Т.Къудухты «Уарзын 

дӕу, гыцци»;  

-Ю.Моргоев «Милая 

мама» 

-Л.Н. Цаллагова «Нана»; 

-Л.Н. Цаллагова «Это 

весна» 

 

Апрель -Л.Н. Цаллагова 

«Уалдзӕг»; 

-А. Макоев «Сказка»  

-Л.Н. Цаллагова 

«Весенняя»; 

-Л.Н. Цаллагова «Золотой 

лучик» 

О.Амбалова, 

О.Тотрова «Зарынц 

цъиутӕ» («Птицы 

поют») 

Май  -О.Амбалова, О.Тотрова 

«Галӕбу» 

-Л.Н. Цаллагова «Косой 

дождь» 

 



Октябрь -Т.Къудухты «Цъиуты 

зарӕг»;  

-Л.Н. Цаллагова «Кот 

Дадо»; 

- сл.К. Хетагурова 

обр.Колесникова 

«Цыплёнок»;  

- Б.Газданов 

«Бабушкины 

наигрыши»; 

- Л.Н. Цаллагова 

«Весёлый конь» 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Нана»; 

-К. Хетагурова «Мах 

нырма гыццыл стӕм», 

«Уасӕг»;-О.Амбалова, 

О.Тотрова:«Байраг»;«О 

тебе поём Коста» 

Ю.Моргоев, сл.К. 

Хетагурова «Гино» 

О.Амбалова, 

О.Тотрова 

«Цъиуджын карк» 

Ноябрь 

 

-А.Макоев «Сон»; 

-Р.Цорионти 

«Колыбельная», 

«Грусная песенка» 

-Л.Н. Цаллагова «Порти»; 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Бӕрӕгбон» 

О.Амбалова, 

О.Тотрова 

«Тӕрхъус» 

Декабрь -Ю.Калмыков 

«Медведь»; 

-Т.Кокойти «Зимняя 

песня» 

-Л.Н. Цаллагова  

«Новогодний хоровод», 

«День морозный»; 

-Т.Къудухты «Наша 

ёлочка» 

 

Январь -Л.Н. Цаллагова «Край 

родной»; 

-А.Макоев «Сказка»; 

-Ю.Дзитоев «Кукла» 

-Л.Н. Цаллагова «Зима»; 

-Ю.Моргоев 

«Дзӕуджихъӕу»; 

- Т.Къудухты «Моя 

Осетия» 

Миты 

къуыбылойтӕ 

(снежки) 

Февраль - Г.Струве «Моя 

Россия»; 

- музыка и слова 

Караевой И. «Уалдзӕг 

ӕрцыдис Ирыстонмӕ» 

-Л.Н. Цаллагова «Нана»; 

-И.Гурджибекова «Инал» 

 

Осет.игра «Шела»  

Март  -О.Амбалова, О.Тотрова 

«Малусӕг»; 

-Т.Къудухты «Уарзын 

дӕу, гыцци»; 

-Л.Н. Цаллагова 

«Проводы зимы» 

-Т.Къудухты «Мӕхи 

гыцци», «Цин»-

(«Радость»); 

-Л.Н. Цаллагова «Это 

весна» 

 

Апрель  -Л.Н. Цаллагова 

«Къаппа-къуппа»;  

-Л.Н. Цаллагова 

«Уалдзӕг» 

-Л.Н. Цаллагова «Капель» 

; 

-А.Теблоев «Песня о 

весне» 

О.Амбалова, 

О.Тотрова «Зарынц 

цъиутӕ» 

Май  -О.Амбалова, О.Тотрова 

«Гӕлӕбу»; 

-А.Макоев «Маленький 

Нарт в поход собрался»; 

-Т. Къудухты «Летний 

дождик» 

- Л.Н.Цаллагова  «Капель» 

-Ю.Моргоев «Майы 

зарӕг»; 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Афсӕдон зарӕг»; 

-Т.Амбалова, сл.Цориты 

«Уӕлахизы бон» («День 

Победы») 

 

 

 



 

Старшая,  подготовительная группа 

 Слушание Пение Игра 

Сентябрь -А.Макоев «Волшебное 

утро»; 

-А.Джатиев «Осенняя 

песенка» 

-К.Л.Хетагурова 

«Фӕззӕг»;  

-Ю.Моргоев «Осень во 

Владикавказе»; 

- О.Амбалова, О.Гусова 

«Уарзын ӕз 

рӕвдауӕндон»; 

- Л.Н. Цаллагова «Осень» 

«Зокъотӕ ӕмбырд 

кӕнӕм»  

Октябрь -Б.Газданов «Бабушкины 

наигрыши»;  

-Ю.Дзитоев «Кукушка»; 

-Хъараты Ирӕ, Гусалты 

Замирӕты ныхӕстӕ 

«Къоста чысылӕй»;  

-Тотраты О., Амбалты О. 

«Байраг» 

-Ю.Моргоев «Нана»; 

-К.Л.Хетагуров «А-ло-

лай»;  

-И. Караева: «Уӕрзон 

Къоста»,«Великий сын 

Осетии» 

 

«Цъиу ӕмӕ 

сывӕллӕттӕ» 

Ноябрь -Т.Кокойти «Агунда»;  

Л.Н. Цаллагова 

«Ноябрь»; 

-Ю.Моргоев «Милая 

мама» 

-Ю.Моргоев «Мады 

зарӕг»; 

-Л.Н. Цаллагова «Песня о 

Коста» 

«Чепена» 

Декабрь -Т.Кокойти «В кузнице»;  

-Ж.Плиева «Пляска 

слона»; 

-Т.Къудухты «Цъиуты 

зарӕг», «Мӕ бӕлон»; 

-Ю.Моргоев «Зимний 

гость»  

-Ю.Моргоев  «Ног аз»; 

-Т.Къудухты «Дед мороз 

приди к нам в гости»; 

-Л.Н. Цаллагова «Зима», 

«Волшебная папаха» 

Миты къубылойтӕ 

(Снежки) 

Январь -Ю.Устинов «Танец»; 

-Д.Хаханов «Весёлая 

игра»;  

-Ю.Дзитоев «Кукла» 

-Ю.Моргоев «Миты 

гӕлӕбу», «Уары мит»; 

-Т.Къудухты «Моя 

Осетия» 

«Чепена» 

Февраль - музыка и слова 

Караевой И. «На уарзон 

Ирыстон»; 

-сл. И. Гурджибековой, 

муз. А.Цорионти, 

обр.А.Макоева «Гимн 

Осетии» 

-Л.Н. Цаллагова «Осетия»; 

- музыка и слова Караевой 

И. «Мах цӕрӕм  

Ирыстоны»; 

-Л.Н. Цаллагова 

«Лымӕнтӕ»; 

-Гурджибекова 

«Маленький джигит»; 

-И.Дзахов, А.Плиев «Мой 

синий город» 

«Хъазтӕ, хъазтӕ 

хъӕумӕ» 

 Март  -В.Цогоев «Весенний 

вальс»; 

-Л.Н. Цаллагова « Мӕ 

нана»; 

-Ю.Моргоев «Милая 

мама» 

-Ю.Моргоев «Мады 

зарӕг»; 

-Л.Н. Цаллагова «Капель» 

«Чепена» 



Апрель  -А.Макоев «Благоухание 

цветов» 

-А.Теблоев «Песня о 

весне» 

«Къахы сырты 

гӕппытӕ» 

Май  -А.Джатиев «Бабочка»; 

-Т.Къудыхты, сл.Хабӕты 

Гӕджынаты «Сӕрдыгон 

уарын» 

 

-Ю.Моргоев «Хӕрзбон, 

рӕвдауӕндон»; 

-О.Амбалова, О.Тотрова 

«Ӕфсӕддон 

зарӕг»(«Военная песня»), 

«Хъомылгӕнӕг»;  

-К.Л.Хетагуров 

«Скъоламӕ» 

«Байраг»(«Всадник

») 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Младшая группа 

 

 

Средняя группа 

месяц  ознакомление с 

социальным 

окружением   

ознакомление с 

предметным 

окружением 

ознакомление с миром 

природы 

сентябрь   1Витамины с 

бабушкиного села. 

2.  «Таблетки на ветке». 

Октябрь 1.Коста Хетагуров -

детям. 

  

Ноябрь  1.Народные 

промыслы и ремесла 

Осетии (посуда, 

мебель) 

1. Я и мои друзья. 

Декабрь  1.Национальная 

одежда. 

1.Редкие птицы и 

животные Осетии. 

Январь  1.Любимые игрушки 

моей бабушки и 

дедушки. 

 

Февраль   1.Мы-защитники 

природы. 

Март  1. Театр «Саби». 

Мастера-

кукольники. (куклы 

БИ-БА-БО) 

 

1.Удивительные 

приключения весенней 

капельки (эксперименты) 

апрель  Художники /Осетии –

детям. 

 1.Уроки Айболита 

(День Земли) 

май 1.Защитники Осетии.  1.  «Шестиногие малыши» 

(полезные подземные 

жители) 

Месяц   ознакомление с 

социальным 

окружением   

ознакомление с 

предметным 

окружением 

ознакомление с 

миром природы 

сентябрь   1.Неповторимая 

природа Осетии. 



 

Старшая группа 

2.Дары из 

бабушкиного 

села(овощи, фрукты) 

октябрь 1.Коста Хетагуров 

-детям. 

 

 

2. «Зарядка с чемпионом» 

1.Бабушкино 

подворье (домашние 

животные) 

ноябрь 1.Народные 

промыслы и 

ремесла (посуда). 

1.В гостях у бабушки 

Нана (нормы поведения) 

1Гуляем по улицам 

нашего города 

декабрь 1.Открываем 

бабушкин сундук 

(предметы быта) 

1. Знаменитые люди 

Осетии. 

1.Лесные жители  

(животные) 

2. Птицы родного 

края. 

Январь 1.Любимые 

игрушки моей 

бабушки и 

дедушки  

 

  1.Главная река города 

–Терек. 

(водные сокровища 

Осетии) 

февраль   1.Мы-защитники 

природы. 

Март 1. Театр 

«Саби». 

Мастера-

кукольники. 

(куклы БИ-

БА-БО) 

Женские традиционные 

ремесла (ковроткачество, 

плетение осетинских 

платков) 

1.Весенние 

эксперименты 

апрель    1. Осетия-земля 

моя родная. 

2.Экологическая 

тропа. 

Май 1.Герои Осетии. 1.Места гордости и 

скорби. 

1.Весна –красна ( 

Первоцветы. 

Растительный мир 

Кавказа.) 

месяц  ознакомление с 

социальным 

окружением   

ознакомление с 

предметным 

окружением 

ознакомление с миром 

природы 

сентябрь 1.Фермерские 

комплексы 

Осетии. 

 1.Маленький край большой 

Земли 

2.Сладкие вкусные плоды 

октябрь 1.Коста-сын 

осетинского 

народа. 

2.Выдающиеся 

спортсмены 

Осетии. 

 

2. « Зарядка с 

чемпионом» 

1.Уголки родного края 

:городская и сельская 

местность. 

2.Птицы Кавказа. 

3.Золотая осень ущелий 

Осетии. 

ноябрь 1.Национально-

культурные 

1.Видеоэкскурсия 

по национально-

1.Кавказские заповедники. 



 

 

Подготовительная группа 

общества 

Осетии. 

2.Места, 

которые дарят 

отдых.  

культурным 

обществам Осетии 

декабрь 1.Гордость 

Осетии 

(знаменитые 

люди Осетии) 

 1.Зима приходит в город 

2. « Жалобная» книга 

природы 

январь 1.Знай и люби 

родные места 

(города и села 

Осетии)  

2.Народные 

мастера Осетии. 

1.Путеводитель по 

Осетии. 

2. « Открываем 

бабушкин сундук» 

(народные 

промыслы  

Осетии).  

1.Зимниние новости из  леса 

(дикие животные и птицы 

родного края ) 

февраль 1.Кодекс 

аланской чести. 

2.Глава РСО-

Алании. 

Президент 

Республики. 

 1.Водные сокровища Осетии 

(реки и водопады). 

2. «Защитники» природы 

март 1.Народные 

умелицы 

Осетии.  

2.Театр «Саби». 

Мастера-

кукольники. 

Женские 

традиционные 

ремесла 

(ковроткачество, 

плетение 

осетинских 

платков) 

1.Красная книга 

(первоцветы) 

2.Заповедники 

Осетии(животный мир) 

3. Береги чистоту улиц 

(экологическая акция). 

апрель 1.Школа 

космонавтики 

им.Р.Комаева. 

2.Люди, 

охраняющие 

природу  

 1. Как сохранить чистый 

горный  воздух 

2. Загрязнение Космоса 

3. «Первые гости» 

май 1.Маленькте 

герои большой 

войны 

 (подвиг детей- 

земляков в ВОВ) 

1.Места гордости и 

скорби. 

1.Весна -красна 

(растительный мир Кавказа 

2. Обитатели лесов, лугов  и 

водоемов (подземные жители 

) 

месяц   ознакомление с 

социальным 

окружением   

ознакомление с 

предметным 

окружением 

ознакомление с миром 

природы 

сентябрь 1.Фермерские 

комплексы Осетии. 

1.Знакомство с 

фермерскими 

комплексами 

(оборудование 

1.Овощи и фрукты –свежие 

продукты 

2.Неповторимые творения 

природы 



 

Экологический труд (экологические тропы) 

месяц тема 

различной 

направленности) 

3.«Чистый садик»-раздельная 

утилизация мусора 

октябрь 1.Певец родного 

края –Коста . 

2. «Пять органов  

чувств » ЗОЖ 

 

 

1.Домашние питомцы. 

2.В мире птиц Кавказа 

3.Путешествие в осенний лес 

ноябрь 1.Ососбенности 

воспитания в 

осетинской семье 

.(Æгъдау) 

2.Любимые 

детские места 

отдыха. 

 1.Земля-наш общий дом. 

2. Прогулки по родному 

городу-  экотранспорт. 

3. «Мусорная фантазия» 

(бытовые отходы) 

декабрь 1.Гордость Осетии 

(знаменитые люди 

Осетии) 

1. « Зарядка с 

чемпионом» 

1. «Зимовье» зверей 

2. «Птичья галерея» 

3. Нужна ли нам зима (зимние 

приметы) 

январь 1.Национальные 

традиции 

празднования 

Нового  года в 

Осетии. 

2.Народные 

мастера Осетии. 

1.Путеводитель по 

Осетии. 

2. «Открываем 

бабушкин сундук» 

(народные 

промыслы  

Осетии).  

1. Целебный климат Цея 

(ледники) 

2. «Покорми птиц зимой! » 

февраль 1.Скифы-сарматы-

аланы. 

2.Глава РСО-

Алании . 

Президент 

Республики. 

1.Государственная 

символика РСО-

Алании. 

(геральдика) 

1. «Защитники природы» 

2. «Экологический» десант 

3.Минеральные и пресные 

лечебные источники Осетии 

март 1.Выдающиеся 

женщины  Осетии.  

2.Писатели Осетии 

–детям. 

Женские 

традиционные 

ремесла 

(ковроткачество, 

плетение 

осетинских 

платков) 

1. Красная книга 

(первоцветы) 

2. «Оживление»природы 

3. Как сохранить чистоту 

воздуха 

апрель 1.Школа 

космонавтики 

им.Р.Комаева. 

2.Люди, 

охраняющие 

природу  

1.Владикавказский 

планетарий. 

1. «Здоровье Земли» 

2. Загрязнение Космоса 

3.Подземное царство Осетии. 

Май 1.Герои-земляки 

(их именами 

названы улицы) 

2.Знакомство со 

школами города 

1.Места гордости 

и скорби. 

1. «Зеленая аптека» 

(растительный мир Кавказа). 

2. «Жалобная» книга природы. 

3.Летом все растет на свете! 



сентябрь 1. Фитодизайн в нашем саду. Украсим территорию ДОУ 

растениями и цветами. 

2. «Чистый садик» – акция 

октябрь 1. Огород на подоконнике (проращиваем пшеницу) 

ноябрь 1. Акция «Чистый дом » (раздельная сортировка 

бытовых отходов) 

декабрь 1. Изготовление украшений на елку из вторсырья. 

январь 1. Почему нельзя есть снег? (опыты и эксперименты) 

2. «Праздник для людей – стресс для животных» 

(фейерверки, петарды, салюты) 

февраль Акция: «Каждой пичужке нужна кормушка» 

март Акция: «Цветы для  мамы рвать не буду – я их лучше 

смастерю» 

апрель Акция: «Домик нужен каждой птичке» 

май Акция: «Посади свое дерево» 

Акция: «Зеленая» аптека  

 

 

Детские  городские места отдыха : 

Детский парк культуры и  отдыха им.Жуковского  

Парк культуры и отдыха им. К.Л.Хетагурова 

Владикавказский зоопарк 

Владикавказская детская железная дорога им. В.В.Терешковой 

Академия футбола «Алания» 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» 

Академия тенниса «Асгард» 

Владикавказский Планетарий 

Школа космонавтики им.Р.Комаева 

Кукольный театр «Саби» 

Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева  

 

Люди, охраняющие нашу природу (профессии) 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы (НРК) 

Возрастные группы 

 

Тематика  

Младшая  Чтение потешек на осетинском языке. Разучивание 

К.Хетагурова «Уасӕг», «Гино» 

Средняя  Чтение: Г. Чеджемова «Рассказы».Ч.Айдарова  «Вот как 

вырастим большими» К.Хетагуров «А-ло-лай». 

Рассказывание:  Г.Чеджемова «Сказки о животных», осет. 

народ. сказка «Как мышь невесту искала». 

Заучивание: К.Хетагуров «Фыдуаг» из АВЭТА «Про 

белку и журавля».  Осет. народ. сказка «Чирик-чи-чик-

синица» 

Старшая  Чтение осет. народ. сказки «Сто друзей, сто лошадей». 

Рассказывание: осет.народ.сказки «Старый волк», «Осёл 

и вол», «Ох-ох и сын бедняка», «Волшебная бусинка». 

Заучивание: К. Хетагуров «Ласточка», «Синица», 

«Шалун». 

Г.Чеджемов «Зима» осет.народ.песня «Ножки». 



Подготовительная  Чтение: нартский эпос «Яблоко нартов», «Как Батраз 

закалил себя», «Сослан ищет сильнейшего». 

Рассказывание: осет.народ.сказки «Сын бедняка и богач», 

«Бык – великан». 

Заучивание: К.Хетагуров «Школьник», «Осень», «Зима», 

«Весна» 

Г.Чеджемов «Школьник» 

 

Примерные беседы и экскурсии 

Возрастные группы Беседы и экскурсии 

 

Младшая  Экскурсия в кабинет осетинского языка детского сада.                                                                                    

Экскурсия в другие группы-знакомство с уголками 

народной культуры. 

 

Средняя  Экскурсия по улице на которой находится детский сад.  

Рассматривание картины, альбома «В осетинской семье». 

Рассматривание иллюстраций к стихам Коста. 

 

Старшая  Экскурсия на площадь Победы, к памятнику Коста, по 

улицам города. 

Посещение театров, на берег реки Терек. 

 

Подготовительная  Экскурсии на площади: «Дружбы народов», «Победы», к 

Вечному Огню, к памятнику и могиле Коста. 

Рассматривание фотоальбомов: «Владикавказ», «Мои 

Иристон», «Природа Кавказа», «Народные промыслы 

Осетий», «Великий сын Осетии», «Герои-земляки» и т.д. 

 

 

Развлечения  

1. Праздник  урожая в Осетии. 

2. Кукольный театр по осетинским народным сказкам. 

3. «Алолай»- музыкально поэтический вечер по народному фольклору. 

4. «Хӕдзаронтӕ»-младшие группы. 

 

Старшие группы: 

1. День города. 

2. Тематический вечер К.Хетагурова. 

3. «Ну-ка дружок становись в кружок» (осет.танцевальный вечер). 

4. «Пой фандыр» - вечер осетинской народной музыки. 

5. «В стране Нартов». 

6. Викторина  по осетинским народным сказкам. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Младшая группа 

«Бурые медведи» 

«Ветер и деревья» 

«Гино» 

«Ножки» 



Средняя группа 

«Дед» 

«Водопад и ветер» 

«Цвет» 

«Волк и козлята» 

«Котята» 

«Лесные звери» 

Старшая группа 

«Козы и пастух» 

«Осетинские салки» 

«Рыбаки и рыбы» 

«Перетягивание» 

«Жмурки» 

«Бита» 

Подготовительная группа 

«Барсы в пещерах» 

«Джигиты соревнуются» 

«Лягушки» 

«Тохси» 

«Жмурки-носильщики» 

«Палка» 

«Ястреб» 

«Невод» 

«Чепена» 

«Слепой медведь» 

«Гаккырис-Гаккьерис» 

«Журавли» 

«Палка» 

 

 

3.1.2. Описание психолого-педагогических и кадровых условий в соответствии с 

ФОП 

 Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

 1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, 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;  

2) 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 другое), 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; 

 3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОУ, 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); 

 4) учёт 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); 

 5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

 6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

 8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ (при 

наличии) 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; 

 9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

 10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОУ, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ;  

14) 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;  

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации;  

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде.  

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 



Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 211 Необходимым условием 

является непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОУ.  

ДОУ вправе применять сетевые формы реализации программы или отдельных её 

компонентов, в связи, с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 

указанным выше требованиям.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками детского сада, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. 

 ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров (эффективных 

контрактов), распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы образовательная организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОУ и/или учредителя. 

Педагогический состав ДОУ включает воспитателей, старшего воспитателя, музыкального 

руководителя, педагога-психолога. 

 Все педагоги имеют высшее и среднее профессиональное педагогическое 

образование, первую и высшую квалификационную категорию. Медицинское 

сопровождение обеспечивает медицинская сестра. В целях совершенствования 

образовательной деятельности в группах и в учреждении в целом ежегодно осуществляется 

анализ результатов педагогической деятельности текущего учебного года с определением 

мероприятий (плана) на следующий учебный год со всеми участниками образовательных 

отношений. 

 В течение года специалисты ДОУ проводят оценку уровня квалификации, выявление 

образовательных потребностей и эмоционального состояния здоровья педагогов. Педагоги 

участвуют в мониторинге по выявлению и оценке профессиональных компетенций 

С целью устранения выявленных затруднений педагогам предоставлены широкие 

возможности для совершенствования профессионального роста через различные формы: 

обучение на КПК, посещение лекций, семинаров, вебинаров, мастер-классов. 

Педагогические работники получают методическую помощь и поддержку при подготовке к 

аттестации, участию в конкурсных мероприятиях, представлению педагогического опыта, 

публикаций.  

Воспитатели и специалисты участвуют в работе творческих группах, составлении 

отчетов и справок по результатам мониторинга. В учреждении созданы условия для 

совместного, конструктивного сотрудничества, освоения новых образовательных 

технологий, участии в программе наставничества. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и 

краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

Культурно - досуговая деятельность – это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Основной ее задачей является создание условий для снятия психического 

напряжения у детей, привитие им нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям 

и стремление к культурному отдыху. В ДОУ используют различные формы и вида, такие как 

развлечение, досуг, праздничные мероприятия. Главное, чтобы оно проводилось для детей, 

стало захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Традиционно в 



детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Это общегосударственные, 

общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России.  

ДОУ может дополнять перечень региональными и собственными мероприятиями. 

Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с радостью и 

весельем. Праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни, быть коллективным 

действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а 

отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятий. 

Условия успешной организации праздника:  

1) правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 

задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

 • концерт (для взрослых и детей),  

• квест,  

• проект,  

• образовательное событие,  

• мастерилки,  

• соревнования, 

 • выставка, 

 • спектакль,  

• фестиваль, 

 • ярмарка,  

• чаепитие (День рождение) 

 • интеллектуальный, спортивный марафон, турнир, викторина,  

• игры с пением, обыгрывание песен, караоке,  

• просмотр м/ф и т.д.  

2) вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 

дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 

детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

 3) третье условие самое важное и значимое для детей.  

Они должны сами создавать и конструировать праздник. Основная инициатива 

должна исходить от детей, а воспитатель помогает им планировать и придумывать 

содержание, костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты.  

Взрослый не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность 

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

При этом праздники, как Новый год и День победы, должны быть, организованы в 

основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка.  

А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот 

праздник.  

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФОП 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее по тексту – РППС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 

РППС образовательного учреждения выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. РППС 

включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 



возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. Программа не 

выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОУ право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды.  

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учёта целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

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 образовательного учреждения нужно учитывать: местные 

этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОУ;  

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 ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности).  

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОУ; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

возрастным особенностям детей;  

воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; требованиям безопасности и 

надежности. Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности 

образовательного процесса и включать необходимое для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. В 

соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

 насыщенная; 

 трансформируемая;  

полифункциональна;  

доступна; 

 безопасна.  

РППС образовательного учреждения обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортную работу педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в музыкально-спортивном зале, групповой для детей старшего возраста имеется 

оборудование для использования информационно коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, подключена сеть Интернет с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет. Для реализации требований ФГОС ДО, Программы 

размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных задач, а также 

игровых замыслов детей. Все оборудование можно условно сгруппировать по трем 

пространствам: пространству активной деятельности, пространству спокойной деятельности 

и пространству познания и творчества. Оборудование в группе может быть размещено и по 

центрам детской активности.  

Такое разделение пространства способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, 



используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого, помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

При такой организации следует продумывать соседство центров с учетом пересечения 

детских активностей и их интеграции (объединения). Игра и конструирование, например, 

часто объединены в деятельности детей - постройка сразу обыгрывается или, наоборот, 

сюжет игры требует конструктивного творчества.  

Познание часто соседствует у детей с экспериментированием, а ознакомление с 

литературой - с театрализованным и художественным творчеством. Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

помещения, возможностей ДОУ.  

Помещения возрастных групп ДОУ индивидуальны по оформлению, размещению 

оборудования Уголки (центры) оборудованы в каждой группе. 

 Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), 

оснащенных большим количеством развивающего материала. В игровых помещениях 

каждой группы имеется игровые центры по основным направлениям воспитания и  

образования: «Центр познания и коммуникаций» содержит необходимые материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей в окружающем мире, расширение кругозора детей.  

Подобраны карты мира, страны, города. «Центр логики и математики» имеется 

многообразный наглядный, раздаточный, счётный материал и большое количество игр по 

развитию логико - математического мышления. Это игры на плоскостное моделирование, 

вкладыши – формы, наборы мозаик разной формы, геометрическое лото; настольные игры, 

палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина и т.д. «Центр безопасности» - 

материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры), иллюстрации с 

изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий, макет проезжей части, 

макет светофора, дорожных знаков «Мир в картинках». «Центр театра и музыки»: разные 

виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый, носочный. Домик 

(избушка) для показа фольклорных произведений.  

Атрибуты для ярмарки, аксессуары сказочных персонажей, музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры, «Центр «Краеведения и патриотизма» 

имеется геральдика России, Осетии, города и Владикавказа, наглядные и методические 

материалы по тематике, энциклопедии, справочные материалы для дошкольников, 

дидактические игры по патриотическому воспитанию, соответствующие возрасту, а также 

представлены фигуры кукол в национальных костюмах. «Центр экспериментирования» 

представлен мини – лабораторией «Мы познаем мир», содержащая материал, оборудование 

для игр с водой и песком, экспериментирования, емкости разной вместимости;  

календарь природы, комнатные растения, песочные часы, лейки, опрыскиватель, 

лупы, микроскоп.  

Здесь же представлены книги о временах года, иллюстрации и календарь погоды.  

Для знакомства дошкольников с растительным миром в группе ежегодно оформляется 

«Огород на подоконнике». Имеются карты по климатическим зонам, животному и 

растительному миру, алгоритмы выполнения трудовых действий, правила безопасности при 

проведении опытов. «Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: 

мячами разного размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, 

кольцеброссом, кеглями, гимнастическими палками, что позволяет детям упражняться в 

различных движениях, развивать физические качества, удовлетворять потребность в 

физической активности. «Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, 

игрушки для обыгрывания построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, 

тематические строительные наборы.  

Здесь дети закрепляют навыки коллективной работы, учатся распределять 

обязанности, планировать процесс изготовления постройки. «Книжный уголок»: подобрана 

литература по программе различных жанров, имеются журналы, иллюстрации, 

познавательные атласы, наборы открыток различной тематики, портреты писателей.  



«Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, 

бумага, восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, шаблоны. 

Предусмотрено наличие образцов различных техник изобразительной деятельности, 

алгоритмов последовательности выполнения работ, образцы альбомов по жанровой 

живописи и декоративно-прикладному искусству, объекты культурного наследия России, 

Владикавказ архитектурные сооружения. «Центр игры» содержит оборудование для 

организации сюжетно-ролевых игр: детская игровая мебель, предметы-заместители, 

тематические комплекты игрушек. В группах имеется инвентарь для дежурства, бытового 

труда. Мебель в группе расставлена с учетом возможности проведения утреннего и  

вечернего круга, имеется в каждой группе «Уголок уединения» для снятия 

психоэмоционального напряжения воспитанников, отдыха.  

В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, 

результаты проектной деятельности. Для родителей (законных представителей) 

воспитанников имеется информационный стенд для размещения памяток, рекомендаций, 

консультация по вопросам воспитания и образования детей, ежедневное меню. Основные 

принципы организации центров активности педагогами ДОУ:  

1) При их планировании центров нужно предусмотреть места для проходов, которые 

не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при 

помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 2) Места для отдыха, оснащенные мягкой мебелью. Это место, где ребенок сможет 

побыть один или чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Дети должны хорошо 

понимать назначение места для отдыха. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут 

поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).  

3) Уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна 

быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать 

и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя 

стульями. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много 

людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. 

 4) Использования различных средств, напоминающих детям о максимальном 

количестве играющих в данном центре. Например, прикрепить рядом с входом вырезанные 

фигурки, количество которых соответствует количеству играющих там в данный момент, 

напоминайте детям о необходимости проверять количество фигурок, прежде чем войти.  

5) Оптимальное использование пространства. Использовать не только игровую 

комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. 

 6) Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытые пластмассовые 

контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.).  

При этом контейнеры, легкие и вместительные располагаются на полках таким 

образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Все имеют необходимые надписи и 

символы (слова + пиктограммы картинки/фотографии). Специальных условий для обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, детей – инвалидов в ГБДОУ Детский сад присмотра и 

оздоровления. 

3.1.5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах Режим дня 

предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Режим и распорядок дня 

устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы 

ДОУ, 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 ребёнка 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 ДОУ гибкий, 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 ДОУ предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка 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 ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 

темп деятельности и так далее). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в 

ДОУ и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ 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 организации образовательного процесса и режима дня (см. 

Приложение 3) 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии второго 

завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. 

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%.  

В Программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной 

организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей 

организации образовательного процесса.  



В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).  

Режим работы ДОУ: с 07.00 до 19.00, полный день 24- часового пребывания с 

понедельника до понедельника, кроме праздничных дней, установленные законодательством 

Российской Федерации. К началу учебного года утверждаются режимы дня с учетом 

контингента детей, возрастных групп. Примерный режим дня в дошкольных группах (См. 

Приложение 4) 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в ДОУ соблюдаются следующие требования: режим двигательной активности 

детей в течение дня организуется с учётом 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 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ 

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. 

 

Система мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ГБДОУ 

Детский сад присмотра и оздоровления 

регулярное проветривание, кварцевание помещений в отсутствие детей; 

 соблюдение оптимального температурного режима в помещениях ДОУ;  

организованная прогулка с воспитанниками, двигательная деятельность во время ее 

проведения; облегченная одежда детей в помещении и легкая спортивная одежда во время 

проведения физкультурных занятий в зале и на прогулке;  

проведение гигиенических процедур прохладной водой; обширное умывание, мытье 

ног в летний период; утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года;  

упражнения по коррекции осанки и плоскостопия; использование различных видов 

оздоровительных гимнастик (коррегирующая, пальчиковая, дыхательная, для глаз, 

артикуляционная), а также упражнений: кинезиологических, речевых и т.д., игровой 

самомассаж, игры с педагогом-психологом, особенно в период адаптации; профилактические 

осмотры врачами – специалистами; 

 соблюдение карантинных мероприятий; проведение познавательных мероприятий по 

формированию основ здорового образа жизни, привития культуры питания с детьми, основ 

безопасности жизнедеятельности; просветительская работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников по формированию основ ЗОЖ, ОБЖ;  

консультационная работа педагога-психолога с родителями (законными 

представителями) воспитанников, педагогами по обеспечению безопасной эмоциональной 

среды, проведению игр и упражнений на создание положительного и комфортного климата в 

группе; 

 организация оптимального двигательного режима; оценка психоэмоционального 

состояния детей с последующей коррекцией педагогом-психологом во взаимодействии с 

воспитателями групп; оценка уровня физического развития воспитанников.  

Медико-педагогическому персоналу детского сада необходимо вести 

систематическую работу с детьми и родителями в период адаптации. В каждой возрастной 

группе педагоги заполняют экран адаптации, лист здоровья. 

 



Учебный план ГБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления.  

Данный документ устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного 

времени, последовательность, распределение нагрузки, отводимого на проведение 

организованных занятий в учебном году.  

В структуре учебного плана по организации образовательной деятельности 

выделяется обязательная (инвариантная часть) и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Планирование образовательной деятельности для разных возрастных групп при 

работе по пятидневной неделе (См. Планирование 6). 

 

Годовой календарный учебный график  

Данный документ регламентирует общие вопросы организации 

образовательного процесса в ГБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления 

 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в государтвенном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении 

детский сад присмотра и оздоровления г.Владикавказ (далее по тексту – ДОУ). 

Календарный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 

2012 г. No 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30); 

• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 No 373 «Об утверждении 

Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения , 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года No28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. No 1155); 

• Уставом ГБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления» 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

 

I. Режим функционирования ДОУ на 2023-2024 учебный год 

1. Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 07.00 

2. Продолжительность учебного года: 

Учебный год 

 

I полугодие 

 



С 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г. 

с 01.09.2023 г. по 31.12.2023 г.: 

Сентябрь- 4недели 2 дня (30 дней) 

Октябрь- 4недели 3 дня (31  день) 

Ноябрь- 4недели 3 дня (30  дней) 

Декабрь -4недели 3 дня (31 день) 

 

37 недель 6 дня (183 рабочих дня) 

 

16 недель 11 дней 

 

II полугодие 

 

с 09.01.2023 г. по 31.05.2024 г.: 

Январь- 4недели 3 дня  (21 день) 

Февраль -4 недели 1 день (29 дней) 

Март- 4недели 3 дня (31 день) 

Апрель - 4недели 2 дня (31 день) 

Май -3 недели 5 дней (26 дней) 

 

План воспитательной работы ДОУ (примерный) 

ДОУ вправе проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей с учётом 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Январь:  

27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно).  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

 Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики;  

Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России;  



22 июня: День памяти и скорби.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 Август:  

12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино.  

 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; Последнее воскресенье ноября: День матери в 

России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год.  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

  

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП – ОП 

ДО.  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования государственного  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления»  ориентирована на воспитание, 

развитие и обучение детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающие группы общеразвивающей 

направленности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому и художественно-эстетическому развитию.  



Содержание образовательного и воспитательного процесса выстроено в соответствии 

ФГОС дошкольного образования, Федеральной образовательной программы, нормативными 

документами, регламентирующие деятельность в области дошкольного образования. 

Программа определяет объем, содержание, организацию образовательной 

деятельности, отражает основные направления воспитательной работы по социализации 

воспитанников на основе базовых ценностей российского общества, планируемые 

результаты ее освоения и включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Реализация задач осуществляется в процессе различных видах 

деткой деятельности. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают 

дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности. 

4.2. Используемые программы  

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028. 

Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание дошкольного образования, осваиваемые воспитанниками ДОУ, и планируемые 

результаты освоения образовательной программы.  

Федеральная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в 

соответствии с парциальной программой К.В. Джимиевой «Обучение осетинскому языку как 

второму» 

.Выбор направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, был определён потребностями родителей (законных представителей) 

воспитанников и интересам детей, а также возможностями педагогического коллектива. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Основная цель взаимодействия ГБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления  с 

семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): для предоставления 

информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; для взрослых по поиску, 

использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде;  

для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с планированием и реализацией Программы. Семья является институтом 

первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка. 

 Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде.  

Обмен информацией о ребенке является основой для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества между родителями (законными представителями) и 

воспитателями в деле образования и воспитания, обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Особенно важен диалог между педагогом и семьей, 

в процессе которого проходит консультирование родителей (законных представителей) по 



поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов ДОУ. Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы.  

Педагогам необходимо делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе, поведении детей во время пребывания в ДОУ, адаптации 

ребенка детскому саду, его развитии, эффективных формах образовательной работы, 

используемых технологиях.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. Чтобы родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей 

необходимо родителям стать полноправными участниками образовательного процесса.  

ДОУ вовлекает родителей (законным представителям) активно участвовать в 

тематических занятиях, подготовке проектов, праздников, досугов, экскурсий и т. д., 

способствует обмену мнениями между родителями (законными представителями).  

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: понять, как родители 

мотивируют своих детей; увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми; 

получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. 

 Родители (законные представители) воспитанников могут выступать: в роли 

ассистентов и/или помощников при проведении какого - либо вида деятельности с детьми; в 

роли эксперта, консультанта или организатора.  

Основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада: «Союз педагогов и 

родителей — залог счастливого детства». Основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад присмотра и оздоровления: 

 1) не имеет ссылок на дополнительные образовательные программы,  

2) не содержит информацию, наносящий вред физическому и/или психическому 

здоровью воспитанников и не противоречит российскому законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  МАТЕРИАЛ 

 

СТИХИ 

 

Дæ райсом хорз  

Дæ райсом хорз, Дæ райсом хорз, Алан!  

Æгас нæм цу, Æгас нæм цу!  

Æгас нæм цу, Сослан!  

Астемыраты Изет 

 

 Гино 

Гино, гино, гис! 

Иу гды нм ис, 

Хъарм флмн крц дары, 

Къонайыл хуыссы, 

Аргъутт мысы, 

Хъал зрдй зары. 

 

Фыдуаг 

О, цъиусур, 

Ма мм дзур! 

О, рувас, 

Ма мм уас! – 

Хуысг ма кнын. 

О, цргс, 

Ма мм кс! 

О,трхъус, 

Маммхъус! – 

Крдзыныл куын! 

 

 Уасг 

О, уасг, уасг, 

Сызгърин къоппа! 

О, уасг, уасг, 

Сырхзлдаг боцъо! 

Куыд раджы фестыс, 

Куыд хърй зарыс? 

Н буц лппуйы 

Хуыссын н уадзыс! 

 

Улдзӕг 

Атадысты миттæ,  

Бахъæлдзæг ис бон.  

Ихæй арæзт хидтæ  

Фестадысты дон.  

Дон, дон, дон, 

 Дон, дон, дон. 

 Зæххы та цы хъæуы? 

 Дон, дон, дон.  

Хуссæртты фæзынди 

 Цъæх-цъæхид кæрдæг. 

 М’ алыварс æрзылди 



 Гæлæбу цæрдæг.  

                         (Цæрукъаты А.)     

 

Уалдзæг 

 Даргъ зымæг ивгæйæ, 

 Хъазгæ, æрттивгæйæ,  

Рæлæууыд бон.  

Хур нæм йæ рухс тынтæ  

Царды рæсугъд уындмæ  

Калы бæстон.                                       Гулуты Андрей                

 

 Тæрхъус 

Тæрхъусæн ис хъил хъустæ,  

Тæрхъус хъусы йæ хъустæй.  

Тæрхъус хуыссы дæлгоммæ,  

Тæрхъус хуыссы уæлгоммæ.                                     Дауырæ 

 

Авдӕны зарӕг 

 Къух дæ аузын фæразы …  

Мæй дæ авдæнимæ хъазы,  

Стыр лæг мын æсуай, 

 А-ло-лай.                                                 

( Хетæгкаты Къоста)  

 

  

Джыджына  (ландыш) 

«Джы-джы-джы джыджына 

– Урс рæсугъд дидинæг, 

 Урс рæсугъд дидинæг,  

Уалдзæджы фидиуæг».                             Астемыраты Изет 

 

 

Цъиу 

Цъиу, мæ гыццыл  цъиу, мæ хæлар, 

 Барæвдз дын кодтон дæ хæдзар. 

 Ног нæ дыргъ бæлæстæй ракæс, 

 Демæ зарджытæ æрбахæсс!                                      Цæгæраты Гиго 

 

 

Дидинæг 

 Дидинæджы ’рфæнды  

Хуры ’рдæм кæсын. 

 Арвæй йæм нывæнды 

 Хъазгæ хур йæ тын. 

Фаг æфсады цардæй  

Дидинæджы хур.  

Балæууыд æм дардæй  

Мыдыбындз мыдгур.                                                        Æрнигон Илас 

 

Нæуæгбонты зарæг  

Хæдзаронтæ, хæдзаронтæ! Фæцæуынц уæм дæрдбæлццонтæ… 

 Æддæмæ-ма сæм ракæсут! Уæ мæсыгмæ сæ бакæнут!  

Хæдзаронтæ, хæдзаронтæ! Фæцæуынц уæм нæуæг бонтæ. 



 Уæ алы аз дæр хорзæй уынат! Уæ фидæнмæ фæрныгдæр уат!            

 (Хетæгкаты Къоста) 

                         

      Дымгæ  

Дымгæ бæласыл нæ зайы,  

Дымгæ не ’мбæхсы нæ цъайы.  

Бæрзонд хæхты митæй хъазы,  

Фæзы бæхы дзыкку фасы.                                        Джимиты Кларæ 

 

 

Мæ мад  

Уарзæм, уарзæм дæу, нæ мад,  

Хъазуат куыcтæй дæ фæллад. 

 Ды уæддæр рæстæг ыссарыс 

 Æмæ мах фæлмæн рæвдауыс.  

Русыл ку ’авæрыс дæ арм  

– Уæнгты ахъары йæ хъарм!  

Худгæ дæ куы фенæм дардæй, 

 Уæд цы буц вæййæм нæ цардæй.                                  Габысаты-Гусаты Замирæ       

 

Мамæйы ныхас  

Хурау рухсзæрдæ у мад,  

Никуы зоны уый фæллад. 

Сты йæ хъарм къухтæ  фæлмæн,  

Алы бон рæвдауы мæн. 

Тынг дæ уарзын, тынг, уый зон, 

 Райдайын дæуæй мæ бон.  

Райдайын дæуæй мæ фæндаг. 

 Дæн дæ лæггæдтæй лæггаг.                                   Гæджынон-Хабæты Риммæ 

                         

     Нанаимæ ныхас 

 Фыдуаг мæ ма хон, 

 Æз хорз лæггаг дæн.  

Куынæуал зарон, 

 Куынæуал кафон, 

 Æз хорз лæггаг дæн.  

Бæрзонд къардиуæй  

Æз доны малмæ  

Куынæ атæхон, 

Стъолы фарсмæ  

Æнцад куы сбадон,  

Уæд-иу æй базон,  

Кæй ницы лæг дæн.  

Фыдуаг мæ ма хон,  

Нæ дугъон бæхыл 

 Къуыбыртæ-фæзтыл  

Куынæ æрзилон 

Уæд-иу æй базон, 

 Кæй ницы лæг дæн.                                       Джимиты Кларæ 

Нана 

Уарзын æз нанайы, 

 Стыр бузныг дзы дæн,  

Уымæн æма алы бон  



Барæвдауы мæн.                                                           Цæгæраты Гиго 

           

 Зæрватыкк 

Сау зæрватыкк, зæгъ æргом, 

 Ды куыд ыссарыс нæ ком?  

Чи дæ сахуыр кодта зарын?  

Рухс цъæх арвыл афтæ хъазын?                                                 Габысаты Замирæт 

 

Уалдзыгон изæр 

 Бæркадджын уалдзæджы  

Нæ хæдзар – уазæгджын. 

Сæ иу цыхтджын хордта, 

Иннæ та, цæхæраджын, 

Дада фыдджын домдта,  

Æз та – тæвд картофджын.  

Стæй æхсæвы талынджы  

Дада дзырдта кадджытæ,  

Иумæ кодтам зарджытæ.                        Джимиты Кларæ   

 

 

Зымӕг 

Дысон-бонмæ мит фæуарыд, 

Зæхх нымбæрзта урс хъæццулæй; 

Дымгæ фæзты, кæмтты зарыд,  

Сгæрста алы къуым хæддзулйæ. 

 

Сты нæ дзоныгътæ цæттæ.  

Мах та хъаздзыстæм æддæ, 

– Тагъддæр урс нымæт ныккæн,  

Сæвæр быдырты хъæпæн...                                          

 

Атадысты миттæ, 

 Бахъæлдзæг и бон.  

Ихæй арæзт хидтæ  

Фестадысты дон.                           Цæрукъаты Валодя 

 

Дзæуджыхъæу  

Нæ уарзон Дзæуджыхъæу, дæуæй  

Зæххыл рæсугъддæр горæт нæй.  

Дæ Теркæй зарагдæр нæй дон. 

Фæрнæй уæд дзаг дæ алы бон.                                           Дзасохты Музафер 

 

Дзывылдар 

 Æнгуырдар – дзывылдар, 

 Кæм хæтыс зымæг? 

 Цы бæстæ, цы хæхтæ  

Фæтæхыс уынæг? 

Кæм рæзынц, кæм цæрынц  

Дæ хотæ, дæ мад?  

Тæхуды, тæхуды,  

Кæмæн ис дæ цард                                       Хетæгкаты Къоста. 

 

Мæн цы фæнды  



Де уæхскыл мæ сæвæр, дада, ды, 

 – Мæн нæ сыхмæ акæсын фæнды.  

Сæргъæв мæ бæрзонд бæласмæ ды,  

– Мæн нæ хъæумæ акæсын фæнды.  

Сæргъæв мæ Санайы хохмæ ды, 

– Мæн Мæскуымæ акæсын фæнды.  

Стæхын мæ кæн ракетæйыл ды,  

– Дун-дунетæ фенын мæн фæнды.                              Цæрукъаты Валодя 

 

Чысыл къона 

 Хъуамæ дæу, мæ чысыл къона,  

Сомбон Ир йæ хъæбул хона.  

Тынг хорз саби дæ ныр дæр,  

Кафгæ, хъазгæйæ нын цæр!                                            Даура 

 

 

ДОН-ДОН 

Дон, дон, дон! Ныхс мын мæ рустæ!  

 Дон, дон, дон! Ныхс мын мæ хъустæ. 

Дон, дон, дон!  Ныхс мын мæ фындз! 

 Кæннод мæ фæтæрсдзæн бындз!                                     Джимиты Клара 

Зымӕг 

 Урс-урсид адарынц фæзтæ, 

 – Сурс вæййынц хъæды бæлæстæ.  

Басийынц уадултæ, фындз,  

Уазалæй сырдтæ тыхсынц.                                          Дауырæ 

 

 

Уалдзæг  

Хохы цъæх айнæгæй 

 Хуры цæст ракæсы, 

 Ракæсы райсомæй раджы. 

Хъазгæ, рæвдаугæйæ,  

Царды хос хъарм тынтæ  

Айтауы хъæдгæрон, таджы.                                        Баситы М.     

 

Базон-базон 

Миттæ тайынц, 

Дæттæ уайынц. 

Хуры тынтæ тавынц зæхх. 

 

Дидинæг 

Дидинджытæ куыд сырх сты, 

Куыд цъæх æмæ куыд буртæ! 

Талынг хъуырæй ысхызтысты 

Рухсы чысыл хъæбултæ…                                     Æлборты Хадзумар 

      

  Гуырœнбон 

Симœ ног къаба скодта, 

Абон у йœ гуырœнбон, 

Бирœ уазджытœ œрхуыдта, 

Цинœн нал уыди кœрон. 

Симœйœн ис хорз хœллœртœ, 



Œфсымœр, хотœ œмœ  'мбœлттœ, 

Се' мœ œрбахастой лœвœрттœ: 

Дарœс, куклатœ, œрсытœ. 

Гыццыл лœппу Азœмœт- 

Симœйœн йœ кœстœр. 

Уый лœварыл кодта мœт, 

Радта ныв œрмœсдœр. 

 Пурти 

Пурти рахастон œддœмœ, 

Къухœй 'ртъупп кодтон йœ сœр- 

Банымадтон œз œртœмœ 

Пурти баллœууыд камдœр. 

Цырдœг азгъортон йœ фœстœ, 

Цъыфœй фесœфта йœ фœрстœ 

Нал йœ ауадзœн къухœй, 

Баддзœн  хœдзары œдзух. 

 

 Œрдз 

 Райсом раджы хур куы скœсы – 

Райхъал вœййы бœстœ, œрдз. 

Амонд рог дымгœ куы'рхœссы 

Рыйдайы йœ кафт уœд бындз. 

Айсы базыртœ гœлœбу, 

Скувœм мах: «Хуыцауœн табу!» 

Бœстœ фыдбылызœй хызт, 

Зœххыл мачи  зонœд  рыст. 

Доны сыр-сыр, цъиуты зарын 

Азœлынц коммты, дœрдтыл, 

Хъуысы дардœй арвы нарын, 

Уары тœркъœвда хœхтыл. 

Мах- Ирыстоны сабитœ,  

Уœрзœм œрдзы 'нахуыр митœ: 

Тœркъœвдатœ, хуры тынтœ, 

Дымгœ мигътœ, арвœрдынтœ. 

Œрдзœм  бузныг мах зœгъœм, 

Йœ рœсугъддыл цин кœнœм, 

Хъахъандзыстœм ныр мах дœу, 

Быдыр, фœзтœ, œмœ нœу. 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые гимнастики  

 

– Цæй-ма, сабитæ, не ’нгуылдзтæй саразæм бандон. (Ладонь правой руки поднимаем вверх.               

Эта спинка стула.) 

Мæнæ мын бандон. Цæй æмæ сбадон.    

 (К ней приставляем кулачок левой руки. Это сиденье.Вот и получился стул).    Астемыраты 

Изета 

 



Цæй-ма, сабитæ не ’нгулдзтæй ахъазæм. Игра «Бинонтæ»  

Ацы æнгуылдз у мæ дада. – Встречаются большие пальцы.  

Ацы æнгуылдз у мæ нана. – Встречаются указательные пальцы.  

Ацы æнгуылдз у мæ фыд. – Встречаются средние пальцы. 

Ацы æнгуылдз у мæ мад. – Встречаются безымянные пальцы.  

Ацы æнгуылдз та æз дæн – Встречаются мизинчики. 

Бинонтæн сæ кæстæр дæн.  

 

Ацы æнгуылдз у мæ дада. – Встречаются большие пальцы. 

 Ацы æнгуылдз у мæ нана. – Встречаютя указательные пальцы. 

 Ацы æнгуылдз у мæ фыд. – Встречаются средние пальцы.  

Ацы æнгуылдз у мæ мад. – Встречаются безымянные пальцы. 

 Ацы æнгуылдз та æз дæн – Встречаются мизинчики. 

Бинонтæн сæ кæстæр дæн.  

Астемыраты Изет 

 

Къаппа-къуппа (одуванчик). 

Къаппа-къуппа   

Арвыл хур,  (пальцы сомкнуть, образуя бутон) 

Арвыл хур,  

Къаппа-къуппа   (приложить кисти рук друг к другу основаниями) 

Дары бур. 

Арвыл мæй,    (пальцы выпрямить) 

Арвыл мæй  

Къаппа-къуппа    (соединить кисти рук и положить под щеку).Бафынæй…. Астемыраты Изет  

 

 

 

 «Хæдзар» 

Хъахъхъæнут уæ хæдзар  (Ладони приставить ребром, − «ворота открыты»). 

Сæхгæнут уæ дуар.  (Затем соединить ладони, пальцы выпрямлены и напряжены – «ворота 

закрыты»).      Астемыраты Изет  

 

«Мæ дзибатæ» 

Хъ. Халоны цъиутæ фыццаг хатт ратахтысты сæ ахстонæй.  

Федтой нанайы кæрты хор æмæ дон. Æрбадтысты. Дзуры сæм халон.  

Х: Мæ дзибатæ Мæ къонатæ!     Батавут уæхи хурмæ!  

Л. Тавæм нæхи хурмæ!    Тавæм нæхи хурмæ!      Тянут руки вверх.  

Х. Мæ къонатæ!   Сбадут!   Рауидзут хор!  

Л. Бадæм, бадæм! Уидзæм хор!         Присели, «клюют» зерна.  

Х. Мæ хуртæ!     Сыстут!     Батавут уæхи хурмæ! 

Х. Мæ хуртæ!     Сбадут!     Бануазут дон! 

Л. Бадæм, бадæм!      Нуазæм дон!  Приседают, «пьют» воду 

Л. Бадæм, бадæм!      Нуазæм дон!  Приседают, «пьют» воду 

Х. Сыстут, мæ хуртæ!     Атæхут уæларвмæ 

Л. Тæхæм, тæхæм!            Машут «крыльями» 

 

Цæй-ма, сабитæ  

Цæй-ма, сабитæ не ’нгуылдзтæй ахъазæм.  

Æмдзæвгæ «Къаппа – къуппа» 

Арвыл хур, Арвыл хур, Къаппа-къуппа - Ладони подняты вверх, пальцы образуют бутон, 

основания кистей прижаты друг к другу. 

Дары бур  Арвыл мæй, Арвыл мæй, Къаппа-къуппа Бафынæй. 



Разомкнули одновременно пальцы в стороны (цветок распустился). 

Сомкнули пальцы вместе (заснул). 

 

Физминутка. «Тавы хур». 

Звучит музыка – «Осетинкий вальс» 

Воспитатель надевает шапочку солнца ребенку и говорит: 

«Тавы хур». Дети танцуют, кружатся, ходят. Музыка прекращается, воспитатель открывает 

зонтик и говорит: «Къæвда уары». Дети бегут под зонтик. Ребенок-солнышко приседает. 

Игра повторяется с другим «солнышком». 

Физминутка. Игра «Цъиу». 

в. и Д. Цъывви, цъывви, цъиу-цъиу-цъиу! (Дети стоят.)  

Бæласыл ныззарыд цъиу. (Указывает в окно на дерево).  

Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур. (Бегают по комнате). 

Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур. 

СКАЗКИ  И  РАССКАЗЫ 

 

Дзыгъуыр карк (Аргъау) 

       Цардысты лæг æмæ ус. Уыдис сæм дзыгъуыр карк.  Æрæфтыдта карк айк: хуымæтæджы айк нæ, 

сыгъзæрин. Дада йæ саста-саста – нæ асаста. Нана йæ саста-саста – нæ асаста. 

Мыст æрбазгъордта, къæдзилæй йæ фесхуыста – айк ахауд æмæ асаст. Дада кæуы. Нана кæуы. Карк 

та хъуыдатт кæны: – Ма ку, дада! Ма ку, нана! Æз уын æндæр айк æрæфтаудзынæн. Сыгъзæрин нæ, 

хуымæтæг 

 

Булкъ (Настольный театр) 

     Дада ныссагъта булкъ. Сырæзыд булкъ стыр – тынг стыр. Дада схæцыд булкъыл. Схæцы, схæцы, 

фæлæ йын стонын нæ комы. Бадзырдта дада нанамæ. Нана æрхæцыд дадайыл. Дада – булкъыл. 

Схæцынц, схæцынц, фæлæ йæ стонын нæ фæразынц.  Бадзырдта нана чызгмæ. Чызг æрхæцыд 

нанайыл, нана – дадайыл, дада – булкъыл. Схæцынц, схæцынц, фæлæ йæ стонын нæ фæразынц. 

Бадзырдта чызг куыдзмæ. Куыдз æрхæцыд чызгыл, чызг – нанайыл, нана – дадайыл, дада –   

булкъыл. Схæцынц, схæцынц, фæлæ йæ стонын нæ фæразынц. Бадзырдта куыдз гæдымæ. Гæды 

æрхæцыд куыдзыл, куыдз – чызгыл, чызг – нанайыл, нана – дадайыл, дада – булкъыл. Схæцынц, 

схæцынц, фæлæ йæ стонын нæ фæразынц. Бадзырдта гæды мыстмæ. Мыст æрхæцыд гæдыйыл, гæды 

– куыдзыл, куыдз – чызгыл, чызг нанайыл, нана – дадайыл, дада – булкъыл. Схæцыдысты иумæ 

æмæ стыдтой булкъ. 

 

Аргъау «Хиппæлой тæрхъус» 

Ацы тæрхъус цæры хъæды (амоны хъазæнмæ). Ралæууыд уалдзæг. Бон фæдаргъдæр. Хур тынгдæр 

тавы. Сырдтæ райхъал сты. Мадæл арс йæ лæппынтимæ лæгæтæй ралæст. 

Нæ тæрхъус æрæмбырд кодта йе ’мбæлтты, слæууыд къуыбырыл æмæ йæхицæй æппæлы: «Хъусут-

ма, тæппудтæ! Нал тæрсын æз бирæгъæй, бирæгъы мæ хъилхъустæй æз фæсурдзынæн нæ хъæдæй!» 

Гæппытæ кæны. Æнæнхъæлæджы бирæгъ нӕ, фӕлӕ  рувас кæцæйдæр рагæпп кодта. Нæ тæрхъус 

фыртӕссӕй  къуыбырӕй ратылди.  Сырдтӕ хонынц уӕдӕй нырмӕ – «Хиппӕлой тӕрхъус».   

 

Шарик æмæ пурти 

Къæбылайæн æнкъард уыд. Уый хуыссыд æмæ куыдта. Пурти йæ фæрсы: – Цæмæн кæуыс, Шарик? 

Исчи дæ фæнадта? 

 – Нæ! Æнкъард мын у иунæгæй. Кæимæ ахъазон, уый мын нæй! – дзуапп ын радта Шарик. 

– Ахъазæм иумæ! Æз дæн тымбыл æмæ фæлмæн! Зонын тулын!  

– Æз та зонын згъорын! – загъта Шарик.  

– Гыццыл мæ сцæв дæ фындзæй. Ма тæрс, æз дæн фæлмæн резинæйæ конд. Æз атулдзынæн, æмæ 

мæ ды баййаф. Кæд мæ тынг сцæвай, уæд та тулдзынæн гæппытæгæнгæ! – дзуры йæм пурти. Шарик 

сцавта пуртийы æмæ йæ асырдта…  

Хорз фæхъазыдысты иумæ Шарик æмæ пурти.  



Джимиты К. 

 

Гæдыйы лæппын æмæ къæбыла  

       Лæппумæ уыдис къæбыла. Чызгмæ та гæдыйы лæппын. Сабитæ кæрты пуртийæ хъазыдысты. 

Къæбыла æмæ гæдыйы лæппын та хыл кодтой . 

- Фы-фф-фф! – футтытæ кодта гæдыйы лæппын. 

– Гъ-гъгъ-гъгъ! – æвдыста йæм йæ дæндæгтæ  къæбыла.  

Чызг сæм бацыдис æмæ загъта: – Ма хыл кæнут!  Махау хæларæй цæрут. Джимиты Клара 

 

Хъаз æмæ йæ цъиутæ  

   Мæргътæ æмæ фос изæры кæрты æрбамбырд сты. Уалынмæ дын къæвда рауарыд. – Тагъд лидзæм! 

– загъта карк æмæ æд цъиутæ алыгъд кæркдонмæ.  

– Лидзон! Миау! – зæгъгæ, фæкодта гæды æмæ хæдзармæ  алыгъд. 

 – Гъау! Гъау! – смæсты уарынмæ Шарик æмæ куыдздоны балæууыд.  

– Му-уу! Му! Рауай сарамæ! Ныххуылыдз уыдзынæ уарынмæ! – бадзырдта хъуг  йæ родмæ 

- Хъа-хъа-хъа! Царды хос у дон! Цины хос у дон! Скувæм арвмæ, æмæ нæ уарыны донæй бафсада! 

– дзырдта  хъаз йæ цъиутæн. Хъазтæ доныл цин кодтой.  

Джимиты К. 

 

Гида хæдзар куыд хъахъхъæдта (Аргъау) 

    Раджыма-раджыма цардис зæронд нана. Уыдис æм гæдыйы лæппын, йæ ном хуындис Гида. 

Иубон æм нана дзуры: – Цу, мыстытæ æрцахс, бахордтой нын нæ хор! 

 – Куыдз сæ æрцахсæд! – дзуапп ын радта Гида. – Æз мыстытæй тæрсгæ кæнын! 

 – Куыдз хæдзар хъахъхъæны! Ды та мыстытæ ахс. 

 – Æз хъахъхъæндзынæн хæдзар. Куыдз та мыстытæ ахсæд! – загъта Гида. 

 Гæдыйы лæппын ацыд æмæ кæрты схуыссыд.              Куыдз та хæдзармæ бацыдис.  Фæхуыссыд 

Гида, фæлæ куы æрталынг, уæд дуары цур сбадт æмæ уасы: 

– Миау! Миау! Хæры мæ мыст! Нана, тæрсын мыстæй! 

 – Гъæу! Гъæу! Гъæу! – срæйдта куыдз æмæ разгъордта кæртмæ. Нана Гидайы хæдзармæ бауагъта 

æмæ йын загъта: Цы загъта Нана Гидайӕн? 

Джимиты К. 

 

Дыууæ тæппуды  

     Уыдис хъарм уалдзыгон æхсæв. Хъарм, фæлæ тынг талынг. Шарик талынджы иунæгæй тарсти 

æмæ дзуры: 

 – Гъау! Гида! Кæм дæ? Талынджы æз бирæгъæй тæрсын. 

– Мяу! – дзуапп радта Гида. – Хъусыс, мыстытæ куыд хъыллист кæнынц? Æз сæ тæрсын! Бирæгъæй 

ма тæрс! 

 Шарик сбадт Гидайы фарсмæ. – Гида, цы фесты мæй æмæ стъалытæ? Иу дæр сæ арвыл нал ис! – 

Фæтарстысты мыстытæй æмæ алыгъдысты! – Уыдон бирæгъæй фæтарстысты! – загъта Шарик, стæй 

афарста: – Гида, хур та æхсæв кæм вæййы? 

 – Æдылы! Хур уæлæ хохы фæстæ йæхицæн фынæй кæны. Ды мацæмæй тæрс: бад мæ фарсмæ. Æз 

дæ хъахъхъæндзынæн бирæгъæй. 

 – Ды дæр ма тæрс! Мæ фарсмæ бад! Æз дæ хъахъхъæндзынæн мыстытæй!  

Уыдис хъарм уалдзыгон æхсæв. Гида æмæ Шарик фæрсæй-фæрстæм бафынæй сты. Джимиты К. 

 

Мæдинæйы кукла 

       Уыдис уазал зымæгон бон. Уарыд мит. Гыццыл Мæдинæ скодта йæ хъарм дарæс, сæвæрдта 

дзоныгъы йæ кукла æмæ ацыд уынгмæ. Чызг суанг изæрмæ фæхъазыд, стæй изæры сæхимæ бацыд. 

Кукла  тæнæг дари къабайы басыд, нал гом кодтой йæ цæстытæ, йæ сæрыл мит урс худау сбадт. 

Мæдинæ йæ уатмæ куы бахаста, уæд кæсы, æмæ йæ куклайы рустыл æруадысты цæстысыгтæ. – 

Нана! Цæмæн кæуы мæ кукла? – батыхстис чызг. – Чидæр æй дари къабайы ахаста уынгмæ. 

Ныссалдис уазалы æмæ  кæуы, – загъта йын нана.             



Джимиты Кларæ 

 

Сивкœ- Буркœ 

Кœцыдœр паддзахады цардысты - уыдысты зœронд лœг œмœ ус. Уыдис цын œртœ фырты: дыууœ 

œмбаргœ, œртыккаг та ницœмœн бœззыд. Уымœ гœсгœ йын йœ ном схуыдтой œдылыИван. 

    Иу хатт œрбацыд зœронд лœг быдырœй тызмœгœй: « Чидœр ныссœста мœ нœу». 

Хистœр œфсымœрмœ фœсидт œмœ йын загъта, цœмœй йœхи арœвдз кœна мœнœу хъахъхъœнынмœ 

фыдбылызгœнœгœй. Фœлœ хистœр лœппу разынд тынг 

зивœнаг: œнœхъœн  'хсœв фœфынœй кодта цъынайы œмœ не'рцахста фыдгœнœджы. 

    Дыккаг œхсœв астœуккаг фырт араст быдыр  хъахъхъœнынма. Уый дœр йœхи 

тынг нœ батыхсын кодта: къутœры бын фœфынœй кодта. 

Œрцыд  œдылы Иваны рад быдырмœ цœуын. Райста дзулы къœбœр,  бœндœн, ацыд быдырмœ, 

œрымбœхст  къутœры œмœ райдыдта œнхъœлмœ кœсын. 

Œваст арвы нœрын ссыди, ферттывта - быдыры астœу февзœрд диссаджы рœсугъд бœх, сызгъœрин 

бœрцимœ, œнœзивœг райдыдта мœнœу ссœндын. 

Фœцœрдœг œдылы Иван, бœхыл  бœндœн уœлœфтау баппœрста, абадд ыл œмœ йœ ратœр-батœр 

кœны быдыры. Бафœллад бœх, сдзырдта адœймаджы хъœлœсœй: 

- Суагъд мœ кœн, Иван, œз дын раст лœггад  кœндзынœн. Куы  дœ бахъœуон-быдырмœ иу рацу, 

ныкъуыззитт кœн  «Сивкœ-Буркœ!  Мœ раз œрллœу цъœх 

кœрдœгау!» Ам œз февзœрдзынœн. 

Уыйадыл уынффœ ахицœн. 

Суœгъд кодта œдылы Иван бœхы  œмœ ахылди йа хœдзармœ. Œрмœст уыцы боны фœстœ ничиуал 

ссœста мœнœу. 

Рацыд рœстœг, апырх œгас дунейыл хабар, паддзах сфœнд кодта йœ чызджы моймœ раттын. 

Сбадын  кодта чызджы  уœлвонг гœнахы œмœ сœвœртта йœ домœнтœ: кœд  хœларзœрдœ сахъ, йœ 

бœхыл ссœрœт кœна мœ чызджы онг, раласа йын йе'нгулзœдзœй къухдарœн, уœд уый удзœн уымœн 

йœ мойаг. 

Дзыллœ бабырстой гœнахмœ сœ амонд фœлварынмœ. Фœлœ кœми: ничи сфœрœста быруйы сœрты 

агœпп кœнын. 

Дыууœ хистœр œфсымœры сфœнд кодтой паддзахы чызджы фенын. Œдылы Иванœн зœгъын ферох 

кодтой œфсымœртœ. Уый ууыл не' смœсты ацыд быдырмœ ныкъуызитт кодта , фœдзырта йœ  

иузœрдион œмбалмœ Сивкœмœ: 

 цœст фœныкъуылдмœ – бœх œрбазгърта, бœстœ гыбар-гыбур сси. 

Œрллœуд œдылы Иван цур. Уалынмœ загъта: «Мœ рахиз хъусы бабыр, галиуœй та рахиз». Œдылы 

Иван  балœст рахиз хъусы, ралœст галиуœй œмœ фестад диссаджы рœсугъд – аргъау дœр нœ 

зœгъдзынœ, пъеройœ дœр нœ ныффысдзынœ. Бœхмœ сгœпп кодта œмœ цыппœрвадыгœй атахт 

гœнахмœ. 

Ох! Акœнын дœр ничи ма сфœрœста, афтœ œдылы Иван бœхыл батахт падзахы чызгмœ, раласта 

йын йœ къуыхдарœн œмœ дугъы ауад. Йœ фœд дœр ын ничи уал аудта. Œрбацыдысты œфсымœртœ 

хœдзармœ, радзырдтой цы диссаг федтой, уый тыххœй. 

Œдылы Иван пецы сœрœй дзуры: 

-Уый œз уыдтœн, ме'фсымœртœ! 

-Дзœгъœлдзырд ма кœн, œдылы! Пецыл хуысс œмœ дœ дзыхыл хœц! 

Цалдœр боны фœстœ паддзах бардзырд радта: се'ппœт дзылœйы куывдмœ феввœрсут. Паддзахы 

чызг хинœйдзаг œмœ зондджын уыд. Цъилау зилди адœмы 

'хсœн, уазджыты сœнœй хорз федта, йœ хœдœг сœм лœмбынœг ракœс-бакœс кодта сœ рахиз 

къухтœм – аивœй агурдта йœ къухдарœн. Се'гасыл дœр œрзылди, фœлœ къухдарœн не'ссардта.  

Фœстейы баззад œдылы Иван. Бады пейы фарсмœ скъуыд дарœсы, йœ цœстытœ ныдздзагъуыр 

кодта œмœ мидбылты бахудт. Паддзахы чызг хœстœг бацыд Иванмœ, кœсы œмœ йœ къух баст, 

фœрсы йœ: 

- Сахъ лœппу, дœ къух баст цœмœн у? 

-Хъœдмœ ацыдтœн зокъотœм œмœ мœ къух къалиул фœрœхыстон. 

- Цœй-ма, райхал œй, œз дын йœ фенон! 



Йœ баст райхœлдта Иван, йœ къухыл уыд паддзахы чызджы къухтарœн: цœхœр 

калы, œртивы! 

Цинœй амард паддзахы чызг, райста  œдылы Иванœн йœ къух, бахуыдта йœ паддзахмœ œмœ дзуры: 

- Мœнœ мœ мойагы ссардтон! 

Ныхсадтой Иваны, ныффастой йœ, ног дарœс ыл скодтой. Сахъ лœппуйы ничиуал базыдта. 

Паддзах фœстиат нал бакодта œмœ сарœзта диссаджы чындз œхсœв. 

Œз дœр уым уыдтœн, мыд-бœгœны нуазтон, мœ былтыл уад, фœлœ мœ дзыхмœ ницы бахауд. 

 

 

Театральные постановки 

 

Нӕ хъæбатыртæ ( кукольный театр) 

Дзурæг. Иу уазал зымæгон бон Гида, уасæг, карк æмæ Мила хъазыдысты кæрты, стæй 

хордтой мит. Уаллон сæм дзуры. 

 Кархан. Хъуахъ! Уый цы кусут? Ма хæрут мит. Фæрынчын уыдзыстут æмæ уын дохтыр 

уколтæ скæндзæнис! 

 Уасæг. Мах нæ фæрынчын уыдзыстæм! Мах хъæбатыртæ стæм! 

 Гида. Мах тæппудтæ не стæм! Уколтæй нæ тæрсæм!  

мила. Хъæбатыртæ уколтæй нæ тæрсынц. 

 Карк. Митæй ничи рынчын кæны! 

Дзурæг. Дыккаг бон фæрынчын сты нæ хъæбатыртæ. Уасынц, ниуынц, кæуынц. 

 Гида. Æллæх! Риссы мæ гуыбын! Мæлын! Миауу! 

 мила. Æллæх-æллæх! Риссы мæ сæр! Гъау-уу!  

Уасæг. Хъо-хъо-хъо! Нал дæн уасынхъом! Хъо-хъо-хъо! Нал исын мæ базыртæ!  

Карк. Къо-къо-къо! Риссы мæ хъуыр! Нал дæн зарынхъом. Мæлын! 

 Дзурæг. Халон фехъуыста сæ кæуын æмæ бадзырдта дохтырмæ.  

Кархан. Фыдуæгтæ, æгоммæгæстæ! Фæцæуы уæм дохтыр. 

 Дзурæг. Дохтырæй фæтарстысты нæ хъæбатыртæ. Уасæг стахт рудзынгмæ, Карк балæууыд 

скъаппы сæр, Мила бамбæхст стъолы бын, Гида та ныббырыд диваны фæстæмæ. 

Дохтыр. Сывæллæттæ, кæм сты рынчынтæ? Баххуыс мын кæнут. Фыдуæгтæ мит бахордтой 

æмæ сæ адзæбæх кæнон. Кæмæн риссы йæ гуыбын?  

Сывæллæттæ. Гидайæн!  

Дохтыр. Кæм ис Гида? 

 Сывæллæттæ. Диваны фæстæ.  

Дзурæг. Дохтыр рахаста Гидайы, сæвæрдта йæ диваныл, сбарста йын йæ тæвд.  

Дохтыр. Тынг рынчын у Гида! Сывæллæттæ, кæмæн риссы йæ сæр? 

 Сывæллæттæ. Милайæн! Милайæн риссы йæ сæр. 

 Дохтыр. Кæм бамбæхст Мила?  

Сывæллæттæ. Стъолы бын! Мила бамбæхст стъолы бын!  

Дзурæг. Дохтыр рахаста Милайы, сæвæрдта йыл тæвдбарæн. 

 Дохтыр. Тынг рынчын у Мила дæр! Сывæллæттæ, цы фæцис уасæг та? 

Сывæллæттæ. Уæлæ рудзынгыл бады!  

Дзурæг. Дохтыр рахаста уасæджы, сбарста йын йæ тæвд. 

 Дохтыр. Уасæг дæр бахордта мит æмæ фæрынчын. О, фæлæ кæм ис карк?  

Сывæллæттæ. Уæлæ скъаппы сæр бамбæхст!  

Дзурæг. Карк дæр фæрынчын. Бадынц нæ хъæбатыртæ диваныл æмæ кæуынц. 

Дохтыр. Сывæллæттæ, цæмæн кæуынц нæ хъæбатыртæ? Зонут æй? 

 Сывæллæттæ. Тæрсынц уколтæй! 

 Дохтыр. Сымах дæр хæрут мит? (Ответы детей.)  Ацы хатт сын ратдзынæн таблеткæтæ. Нал 

хæрдзысты мит.  

 

Дзӕргъ ӕмӕ бирӕгъ (Ирон адæмон сфæлдыстадæй) 



Дзурæг. Раджыма-раджыма цардис æмæ уыдис дзæргъ йæ лæппынтимæ. Иубон дзæргъы 

хъыбылтæн уызын цæхджын кæсæгтæ бахаста. 

 Дзæргъ. Мæ хъыбылтæ! Разгъорут-ма! Мæнæ уын уызын цæхджын кæсæгтæ æрбахаста! 

Дзурæг. Хъыбылтæ сæхи хорз бафсæстой цæхджын кæсæгтæй æмæ сæм дон нуазын 

æрцыдис. 

 Дзæргъ. Ам мæм æнхъæлмæ кæсут, мæ къонатæ. Æз уын ныртæккæ дон æрбахæсдзынæн. 

Дзурæг. Дзæргъ йæ хъыбæлтæн дон хæссынмæ ацыд. Куыддæр йæ ведра доны фæтъыста, 

æфтæ бирæгъ йæ уæлхъус алæууыд. 

 Бирæгъ. А-аа, дзæргъ! Æз дæ ныртæккæ бахæрдзынæн! 

 Дзæргъ. Э-э! Бирæгъ! Æрбакæс-ма мæм! Цы мæ ис хæринаг? Мæ сæр – дур! Мæ фæрстæ та – 

фæйнæгæй! Тынг базæронд дæн! Уыйбæсты, кæд дæ дæндæгтæн тæригъæд кæныс, уæд мын 

ис æртæ хъыбылы, раст гуырдзиаг сырх фæткъуыты хуызæттæ, æмæ дын уыдонæй иу 

ратдзынæн.  

Дзурæг. Бирæгъ дзæргъыл баууæндыдис. Бирæгъ. Дæ фæндаг раст, дзæргъ! Уадзын дæ, 

фæлæ-ма зæгъ, цы хуыйнынц дæ хъыбылтæ?  

Дзæргъ. Сæ иуы ном у Æнафон, иннæ – Фидар, æртыккаг та – Хъармæг. 

 Бирæгъ. Хорз, цæугæ æмæ мæм-иу æнхъæлмæ кæсут. Æз уал ам иугыццыл рæстæг аулæфон. 

 Дзурæг. Дзæргъ ацыдис, бадардта йæ хъыбылтæн дон æмæ хъарм хæдзары 

ныххуыссыдысты. Уалынмæ бирæгъ фæзынд.  

Бирæгъ. Æнафон! Æддæмæ-ма ракæс! (Хойы дуар.) 

 Дзæргъ. Æнафоны мах æддæмæ нал фæкæсæм!  

Дзурæг. Уæд та бирæгъ бадзырдта. 

Бирæгъ. О, Фидар! Дуар бакæн!  

Дзæргъ. Мæ хъыбылтæ тар фынæй сты! Дуар та фидар æхгæд у, æмæ йæ нал бакæндзыстæм.  

Дзурæг. Бирæгъ мæстæй тъæпп хаудта! Ныххоста та дуар æмæ хъæр кæны. 

 Бирæгъ. О, Хъармæг! Дуар бакæн! Æз дæ мæхицæн ахæссон! 

 Дзæргъ. Æз мæ хъыбылты астæу хъармы хуыссын æмæ дуар кæнынмæ нæ хъавын! Бирæгъ. 

О, ме ’дылы къоппа! Уыцы зæронд дзæргъ мæ асайдта! 

  Дзурæг. Бирæгъ фырмæстæй нынниудта æмæ тар хъæдмæ фæлыгъд. Ууыл аргъау кæронмæ 

æрхæццæ. Уыдоны æрцыдмæ дзæбæхæй цæрут.  

Инсценировкæ сарæзта Челдыты И.И., 49-æм рæвдауæндоны ахуыргæнæг 

 

Рувас, тӕрхъус ӕмӕ уасӕг (Уырыссаг адæмон аргъау). 

Дз. Цардысты æмæ уыдысты рувас æмæ тæрхъус. Алкæмæн дæр дзы уыдис хæдзар. 

Тæрхъусæн хъæдын хæдзар уыдис, рувасæн та – ихын. Фæзынд рувас æмæ дзуры, йæ 

хæдзармæ амонгæйæ.  

Р. Къалиу ам, къалиу уым. Мит æруарыд æмæ мæнæ мæ хæдзар.  

Т. (рудзынгæй ракаст). Рувас, уæ, рувас! Р. Цæ кæныс?  Нæ тæрсыс, зымæг куы фæуа, 

уымæй? 

 Р. Æмæ цæмæй тæрсон? Т. (рауад рувасмæ). Куыд цæмæй? Æрцæудзæн уалдзæг, æртавдзæн 

хур æмæ дæ ихын хæдзар атайдзæн. Баззайдзынæ æнæ хæдзарæй. 

 Р. Ма тæрс, тæрхъус! Нæ баззайдзынæн. Исчи мын батæригъæд кæндзæн. Стæй уалдзæг 

нырма дард у.  

Т. Ма баззай æнæ хæдзарæй. 

 Дз.  Ацыдысты сæ хæдзæрттæм. Рацыд мæй, рацыд иннæ, хур тавын райдыдта. Рувасы 

хæдзар атади. Тæрхъусы хæдзар куыд уыдис, афтæмæй лæууыд. Иубон рувас ныххуылыдз, 

суазал.  

Р. (уынгæй). Тæрхъус, уæ, тæрхъус!  

Т. (рудзынгæй ракаст). Дæ райсом хорз, рувас! Цы зæгъыс? 

 Р. Бæуадз мæ дæ хæдзармæ. Суазал дæн æмæ мæхи атавон. 

Т. Дæхи атавай, зæгъыс?  

Р. О, мæ царм ахус кæнон. Ахаудтæн æмæ ныххуылыдз дæн. Бауадз мæ! Суазал дæн.  

Т. Цæй, цы дын кæнон. Рацу, батав дæхи.  



Дз. Бауагъта йæ тæрхъус. Рувас ыл схъæр кодта.  

Р. Ацу ардыгæй! Тагъд лидзгæ!  

Т. (расæррæтт кодта хæдзарæй). Мæхи хæдзарæй мæ ратардта! Ай куыд у?!  

Дз. Цæуы тæрхъус æмæ кæуы. Йæ размæ фæцис куыдз.  

К. Тæрхъус, цæуыл кæуыс? 

 Т. Куыд нæ кæуон? Уыдис мын хъæдын хæдзар. Рувасæн та – ихын хæдзар.  Æртавта хур. 

Йæ хæдзар атади. Бауагътон æй мæ хæдзармæ, æмæ мæ ратардта! 

 К. Цом, æз æй ратæрдзынæн.  

Дз. Бацыдысты хæдзары цурмæ.  

К. Гъау! Гъау! Гъау!  

Р. (рудзынгмæ). Куы рагæпп кæнон! Куы расæррæтт кæнон, къабазгай бауыдзынæ! 

 Дз. Куыдз фæтарст æмæ алыгъд. Тæрхъус цæуы æмæ кæуы. Йæ размæ фæцис арс. 

 а. Цæуыл кæуыс, тæрхъус?  

Т. Куыд нæ кæуон? Уыдис мын хъæдын хæдзар, рувасæн та – ихын. Æртавта хур, æмæ 

рувасы хæдзар атад. Æз æй мæ хæдзармæ бауагътон, уый мæ ратардта.  

а. Цом, æз æй ратæрдзынæн! Ацу, рувас! Æ-æ-æ! Ацу! 

 Р. Куы рагæпп кæнон! Куы расæррæтт кæнон, къабазгай бауыдзынæ!  

Дз. Фæтарст арс æмæ алыгъд. Тæрхъус цæуы æмæ кæуы. Йæ размæ фæцис уасæг. 

 У. Цæуыл кæуыс, тæрхъус? Т. Куыд нæ кæуон, уасæг? Уыди мын хъæдын хæдзар. Рувасæн 

та – ихын. Æртавта хур, йæ хæдзар атади, бауагътон æй æмæ мын мæхи ратардта.  

У. Цом, æз æй ратæрдзынæн.  

Т. Нæ, куыдз æй тардта – нæ йæ ратардта. Арс æй тардта – нæ йæ ратардта. Ды та йæ 

æппындæр нæ ратæрдзынæ.  

У. Хъу-хъри-хъууу! Фæхæссын мæ уæхскыл цæвæг! Фæнды мæ рувасы фæнæмын! Фæнды 

мæ рувасы ыскæрдын! Рацу, рувас, æддæмæ!  

Р. (тарстхуызæй). Мæ дзаумæттæ кæнын.  

У. Фæхæссын цæвæг ме уæхскыл. Фæнды мæ рувасы фæнæмын! Фæнды мæ рувасы 

ыскæрдын! Рацу, рувас æддæмæ!  

Р. Мæ кæрц кæнын. 

 У. Фæстаг хатт дын зæгъын! Ацу, рувас!  

Т. Фæтарст рувас æмæ алыгъд.  

У. Цæр æмæ хæр. Æз дарддæр цæуын. Хъу-хъри-хъууу!  

Аргъау ратæлмац кодта æмæ дзы инсценировкæ сарæзта Токаты Дз.Д., 7-æм рæвдауæндоны 

педагог 

 

Æртæ хæлары  (настольный театр) 

Хъомылгӕнӕг: Раджыма-раджы  цардысты хъæды астæу куыдз, гæды æмæ уасæг. Уыдис 

сын хицæн хæдзар.  Хъæлдзæгæй  цардысты æртæ хæлары. Иубон кæсынц æмæ сæ хæдзары 

дуар æхгæд. 

Куыдз. Гъæу! Чи сæхгæдта хæдзары дуар?  

Гæды (хойы дуар).  Бакæн дуар! 

 Æнæзонгæ хъæлæс –  (хæдзарæй) Ай ныр мæ хæдзар у. Ацæут ардыгæй!  

 Уасæг. Дæ хæдзар у? Хъи-хъри-хъу!  

Æнæзонгæ хъæлæс (диссаджы фæлмæнæй). Уасæг! Рауай-ма!  

Уасæг. Чи дæ, чи? 

 Æнæзонгæ хъæлæс. Дæ карк дæн! Рауай мидæмæ! 

Уасæг. Карк? Байгом кæн дуар! Æз мæ хæлæрттимæ дæн!  

Æнæзонгæ хъæлæс. Нæ мæ хъæуынц дæ хæлæрттæ! Атæр сæ! Дыууæйæ цæрдзыстæм мæнæ 

нæ хæдзары!  

Уасæг (сусæгæй йæ хæлæрттæн). Чидæр нæ сайынвæнд скодта. Мæ карк, байгом кæн дуар!  

Æнæзонгæ хъæлæс (байгом кодта дуар). Рауай! (Уасæг бацыд хæдзармæ æмæ йæ хъæр ссыд.) 

 Уасæг. Хæры мæ рувас! Рувас у!  

Куыдз базгъордта хæдзармæ, æмæ рувас лидзæг фæцис. 



 Рувас. Уауу! Ма мæ бахæр! Уауу! Ауадз мæ! 

Хъ.Рувас хъæдмæ фæлыгъд, æртæ хæлары та сæ хæдзары цæргæйæ баззадысты.  

Джимиты Кларæ 

 Хъ.– Уæ зæрдæмæ фæцыд аргъау? Цы хуыйны аргъау? Чи уыд «æнæзонгæ хъæлæс?» Кæй 

хæдзары æрцард рувас? Кæй тыххæй у аргъау? (Хæлæртты тыххæй 

 

Æфсир  (Колосок.  Настольный театр) 

    Цардысты æмæ уыдысты уасæг Хъи-хъо æмæ мысты лæппынтæ Цъыллынг æмæ Зыллынг. 

Уасæг-иу талынгæй фестад, йæ хъæлæсы дзаг ныууасыдаид, æмæ-иу сæ алыварс цæрджытæ 

райхъал уыдаиккой, стæй-иу йæ куыстытæм бавнæлдта. Мыстытæ та кафыдысты, зарыдысты 

æмæ хъазыдысты. Иуахæмы Хъи-хъо кæрт марзта æмæ ссардта мæнæуы æфсир (колос 

пшеницы). Хъ. Цъыллынг! Зыллынг! Кæсут-ма! Æз ссардтон мæнæуы æфсир! Чи йæ банай 

кæндзæн? (Кто его промолотит?)  

Цъ. Æз – нæ!  

З. Æз дæр – нæ!  

Дз. Уасæг йæхæдæг бавнæлдта æфсир най кæнынмæ. Мыстытæ та ногæй хъазыныл фесты. 

Банай кодта уасæг æфсир æмæ та фæдзырдта мыстытæм.  

Хъ. Цъыллынг! Зыллынг! Кæсут-ма, цас мæнæу нæм ис! Ныр æй куыроймæ (на мельницу) 

ахæссын хъæуы. Мæнæу æрыссын хъæуы! Чи йæ ахæсдзæн куыроймæ? 

 Цъ. Æз – нæ!  

З. Æз дæр – нæ!  

Хъ. Хорз, хорз! Æз æй мæхæдæг ахæсдзынæн куыроймæ æмæ йæ æрысдзынæн. 

 Дз. Мыстытæ та хъазынц дарддæр. Уалынмæ уасæг æрбаздæхт куыройæ ссады голлагимæ. 

 Хъ. Цъыллынг! Зыллынг! Кæсут-ма, цас ссад æрыссадтон! 

 Цъ. Уæ, дæ цæрæнбон нын бирæ æрбауа, Хъи-хъо!  

З. Цæй сæрæн дæ, цæй, Хъи-хъо!  

Хъ. Ныр пецы арт скæнын хъæуы æмæ хыссæйæ гуылтæ сфыцæм! Чи скæндзæн хыссæ? Чи 

скæндзæн пецы арт? 

 Хъ. – Уасæг Хъи-хъо.  

 Цъ. – Мыст.  

Цъ. Æз – нæ! З. Æз дæр – нæ!  

Дз. Уасæг пецы арт скодта æмæ хыссæйæ гуылтæ сфыхта. Стъолыл гуылтæ æрæвæрдта. 

Мыстытæ уайтагьд стьолы уæлхъус æрбалæууыдысты.  

Цъ. Мæ уд æххормагæй схауы! (Проголодался я!) 

 З. Хъи-хъо! Рæвдздæр нын авæр гуылтæй!  

Хъ. Зæгъут-ма, чи ссардта мæнæуы æфсир? 

Цъ. и З. Ды, Хъи-хъо!  

Хъ. Чи банай кодта æфсир? 

Цъ. и З. Ды, Хъи-хъо!  

Хъ. Хыссæ чи скодта æмæ гуылтæ чи сфыхта? 

 Цъ. и З. Ды, Хъи-хъо (тынг сабыр хъæлæсæй). 

 Хъ. Сымах та цы бакуыстат?  Цъыллынг æмæ Зыллынг сабыргай стъолæй сæхи айстой 

сæргуыбырæй. Хъи-хъо сæ нæ баурæдта: нæ хъæуы ахæм магусатæн адджын гуылтæ 

дæттын.  

(Ратæлмац æй кодта æмæ инсценировкæ сарæзта  Дзодзыккаты Риммæ Мураты чызг) 

 

Физминутки на осетинском языке  

 

Наши зайчики 

Наши зайчики-братики хотят с нами поиграть. (Воспитатель дает зайчика в руки ребенка.) 

в. и Д. Ацы (этот) тæрхъус быдырмæ – сæпп, сæпп, сæпп. 

Воспитатель указывает на зайчика в руках ребенка. Дети ходят мелкими шажками. 

Уыцы тæрхъус быдырмæ – гæпп, гæпп, гæпп. 



Воспитатель указывает на зайчика на полочке. Дети прыгают, держа руки на по- ясе.  

Æз æй æрцахсин. (Я бы его поймал). 

Æз йемæ хъазин. (Я бы с ним играл). 

Фæлæ мæ куы фæтæрса, мыййаг. 

(Но боюсь, что он меня ис- пугается). 

Делают движения, как будто хотят поймать и погладить зайчика, а он как вроде бы бы 

боится 

 

Физминутка. «Пурти» 

Воспитатель читает стихотворение, переводя каждую строч- ку и соотнося слова с 

движениями: 

в. Пурти зæххæй – гæпп, гæпп, гæпп, Воспитатель бьет мя- 

чом об землю – он прыгает. 

Æз йæ фæстæ – сæпп, сæпп, сæпп. Дети и воспитатель хо 

дят на месте. 

Уый мæ цурæй – гæпп, гæпп, гæпп, Дети и воспитатель 

делают 3 прыжка 

Æз йæ фæстæ – сæпп, сæпп, сæпп. Дети и воспитатель 

ходят на месте. 

в. Посмотрите, как повеселел (схъæлдзæг) наш мишка. Давайте скажем: «Веселый медведь – 

хъæлдзæг арс». 

Дети повторяют хором и индивидуально. 

в. Наш мишка хочет с вами поиграть. 

 

 Къухтæ 

 Къухтæ Къухтæ! Къухтæ!       Æмдзæгъд кæнынц – 4 къæрццы.  

Айрæзут!      Хæрдмæ сæ къухтæ ивазынц.  

Къухтæ! Къухтæ!     Æмдзæгъд кæнынц – 4 къæрццы.  

Атæхут!          Тилынц сæ базыртау.  

Къухтæ! Къухтæ!     Фæсонтыл сæ æвæрынц.  

Къухтæ! Къухтæ Æмдзæгъд кæнынц – 4 къæрццы. 

Амбæхсут!   Амбæхсынц. 

 Къухтæ! Къухтæ!    

 Мæнæ стут!    Æвдисынц сæ. 

 

Физкультурӕ 

Иу, дыууӕ, ӕртӕ, цыппар, 

Рӕвздӕр у, дӕ бынат ар,  

Къӕхтӕ иумӕ, къухтӕ ндӕгъд, 

Гъа-ма, фӕндыр, рӕвздӕр цӕгъд. 

БАЗАРД: 

Гӕпп фӕстӕмӕ, гӕпп хӕрдмӕ, 

Гӕпп, гӕпп, гӕпп кӕныс мӕнмӕ. 

 

Къӕхтӕ радгай размӕ ,ппар, 

Иу, дыууӕ, ӕртӕ, цыппар. 

Къухтӕ риуыл кӕн гуыбыр, 

Сӕмраст кӕн гъеныр дӕ гуыр. 

 

БАЗАРД: 

Гӕпп фӕстӕмӕ, гӕпп хӕрдмӕ, 

Гӕпп, гӕпп, гӕпп кӕныс мӕнмӕ. 

 



Айтындз уарийау дӕ цӕнгтӕ, 

Сис бӕрзонд гъеныр дӕ зӕнгтӕ, 

Къухтӕ риуы размӕ тил, 

Кафгӕ д,алыфарс ӕрзил. 

БАЗАРД: 

Гӕпп фӕстӕмӕ, гӕпп хӕрдмӕ, 

Гӕпп, гӕпп, гӕпп кӕныс мӕнмӕ. 

 

Æнгуылдз-лæппу 

 Æнгуылдз-лæппу, кæм уыдтæ? 

 Ацы æфсымæримæ хъæды. 

 Ацы æфсымæримæ хæринаг кодтон.  

Ацы æфсымæримæ хæринаг хордтон. 

 Ацы æфсымæримæ зарыдтæн æмæ кафыдтæн. 

 

«Саби». 

 Дети становятся возле своих столов. 

 Хъ.. Саби, саби, ды гыццыл дæ?  

С. О, мæнæ ахæм! Дети садятся и показывают рукой над полом, какие они маленькие. 

 Хъ.. Саби, саби, ды стыр дæ? 

 С. О, мæнæ ахæм! Дети тянут руки вверх!  

Хъ. Саби, саби, ды пурти дæ? 

 Д. О, мæнæ ахæм! Руки на пояс, подпрыгивают на месте. 

 в. Саби, саби, ды тути дæ? 

Д. О, мæнæ ахæм! Машут руками – «летают».  

в. Ма атæх, æрбад! Садятся на свои места 

 

Игра «Цъиу».  

 Цъывви, цъывви, цъиу-цъиу-цъиу! (Дети стоят.) 

 Бæласыл ныззарыд цъиу. (Указывает в окно на дерево). 

 Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур. (Бегают по комнате).  

Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур.                                                Астемыраты Изет  

 

Игра «Хæдзар». 

Хъ. Уæ хорзæхæй, сабитӕ, слæуут..  

. Мах цæуæм, цæуæм, цæуæм. (Дети ходят.) 

 Хæдзары цæрæм, цæрæм. (Изображает руками крышу.)  

Хъæлдзæгæй гæпп, гæпп кæнæм. (Прыгают.)      

 

Тезгъо кодта хъæлдзæгæй кæсаглас, 

Хæфсыты иууылдæр фæсырдта. 

Узæгау, узæгау (покачался) акодта, 

Къæхтæй хъуына астыгъта. 

Йæ даргъ къубал разил-базил кодта, 

Йæ цæст æппæт зылдыл (округ)ахаста 

Йæхи хурмæ сивæзта, сивæзта.   

Айвæзта йæ къабæзтæ, 

Йæ мидбылты бахудти 

Æмæ хъазты хсæн æрбайсæфт. 

 

Иу-мæ сæр, 

Дыууæ мæ къухтæ. 

Иу- мæ фындз, 



Дыууæ мæ хъустæ. 

Хъустæй мах фæкæнæм хъусгæ, 

Къухтæй мах фæкæнæм кусгæ 

 

Цæхæрадонмæ мах цæуæм, 

Халсартæ æмбырд кæнæм. 

Нæ фæндаг у цыбыр , къуындæг, 

Нæ къахфындзтыл арæхстгай цæуæм. 

Бæлæсты алфамблай æрзилæм, 

Азгъорæм ныр сабыргай, 

Улæфгæ дæр акæнæм, 

Стъолы уæлхъус абадæм! 

 

Иу-сыстæм нæхи аивазæм, 

Дыууæ- агуыбыр кæнæм, сæмраст уæм нырта. 

Æртæ-æмдзæгъд кæнæм æртæ хаты. 

Цыппар-къухтæ фæйнæрдæм акæнæм, 

Фондз-нæ къухтæ атилæм, 

Æхсæз-сабыргай сбадæм. 

 

Райсом раджы хуры уындмæ 

Фестæм мах сæрæн. 

Айтындзæм нæ къухтæ , 

Сисæм сæ хæрдмæ. 

Райсом раджы хуры уындмæ 

Фестæм мах сæрæн. 

Айтындзæм нæ къухтæ , 

Сисæм сæ хæрдмæ 

Тезгъо кодта хъæлдзæгæй кæсаглас, 

Хæфсыты иууылдæр фæсырдта. 

Узæгау, узæгау (покачался) акодта, 

Къæхтæй хъуына астыгъта. 

Йæ даргъ къубал разил-базил кодта, 

Йæ цæст æппæт зылдыл (округ)ахаста 

Йæхи хурмæ сивæзта, сивæзта. 

Айвæзта йæ къабæзтæ, 

Йæ мидбылты бахудти 

 

Æз мæ буц хъæбултæн 

Никуы дæн æлгъин 

Фæззæгæй цы домут 

Мæ цы нæу йæ бар? 

Ис мæнмæ æппæтдæр 

Халсарæй, дыргъæй 

Бур, мырх, цъæх сыфтæртæ 

Се`ппæттæн зæгъæн дæр нæй! 

 

Иу-мæ сæр, 

Дыууæ мæ къухтæ. 

Иу- мæ фындз, 

Дыууæ мæ хъустæ. 

Хъустæй мах фæкæнæм хъусгæ, 

Къухтæй мах фæкæнæм кусгæ 



 

Цæхæрадонмæ мах цæуæм, 

Халсартæ æмбырд кæнæм. 

Нæ фæндаг у цыбыр , къуындæг, 

Нæ къахфындзтыл арæхстгай цæуæм. 

Бæлæсты алфамблай æрзилæм, 

Азгъорæм ныр сабыргай, 

Улæфгæ дæр акæнæм, 

Стъолы уæлхъус абадæм! 

 

 

Иу-сыстæм нæхи аивазæм, 

Дыууæ- агуыбыр кæнæм, сæмраст уæм нырта. 

Æртæ-æмдзæгъд кæнæм æртæ хаты. 

Цыппар-къухтæ фæйнæрдæм акæнæм, 

Фондз-нæ къухтæ атилæм, 

Æхсæз-сабыргай сбадæм. 

 

Къухтæ! Къухтæ! 

Айрæзут! 

Къухтæ! Къухтæ! 

Атæхут! 

Къухтæ! Къухтæ! 

Амбæхсут! 

Къухтæ! Къухтæ! 

Мæнæ 'стут! 

 

Порти зæххыл гæпп, гæпп, гæпп 

Æз йæ фæстæ – сæпп, сæпп, сæпп 

Уый мæ цурæй - гæпп, гæпп, гæпп 

Æз йæ фæстæ - сæпп, сæпп, сæпп! 

Уæд кæдæм лидзы тæргай? 

Чи йын ахордта йæ хай? 

Ратулæд фæлтау мæнмæ! 

Ратул, о порти, кæм дæ? 

Мах фæхъазæм иумæ фаг! 

Æз ызгъораг, ды – тæлфаг! 

 

Къух фыссы, фыссы, фыссы! 

Ныв кæны, хæры, хуыссы! 

Къухтæ кафынц, кафынц, кафынц. 

О мæ къухтæ, гыццыл къухтæ! 

Ох! 

 

Къах лæууы, лæууы, лæууы! 

Къах цæуы, цæуы, цæуы! 

Къæхтæ згьорынц, згъорынц, згъорынц! 

Къæхтæ кафынц, кафынц, кафынц! 

О мæ къæхтæ, гыццыл къæхтæ! 

Ох! – 

О цæст, кæсы цæст! 

Хъустæ хъусынц, хъусынц, хъусынц! 

Æвзаг дзыхы кафы, зары, 



Суадз дæ фæллад, 

Ме 'взаг! 

Банцай! 

Оххай! 

Иу – сыстæм, нæхи айвазæм, 

Дыууæ – æргуыбыр кæнæм, сымраст уæм ныр та. 

Æртæ – æмдзæгъд кæнæм æртæ хатты. 

Цыппар – къухтæ фæрсмæ акæнæм, 

Фондз – нæ къухтæ атилæм 

Æхсæз – сабыргай сбадæм. 

 

Мах нымайын зонæм 

Иу, дыууæ, æртæ, цыппар, фондз. 

Иннæ къухыл ногæй 

Иу, дыууæ, æртæ, цыппар, фондз. 

Дæс æнгуылдзы – дыууæ къухыл 

Стыр хъæздыгдзинад у. 

 

Къах лаууы, лаууы, лаууы! /стоят на месте. 

Къах сауы, сауы, сауы! /идут по кругу. 

Къахта жгхорынц, жгхорынц, жгхорынц! /бегут. 

Къахта кафынц, кафынц, кафынц! /танцуют. 

О ма къахта! Гыццыл къахта! /садятся, обхватив ноги. 

Змæлгæ хъазт    «Чызджытæ ‘мæ лæппутæ». 

Сабитæ хъомылгæнæгимæ ныхæстæ дзурынц: 

 Чызджытæ ‘мæ лæппутæ,  

Иумæ кæнынц гæппытæ.  

Чызджытæ – сæпп-сæпп,  

Сæпп-сæпп!  

Лæппутæ – гæпп-гæпп,  

Гæпп-гæпп! (Ныхæстæм гæсгæ архайд æвдисынц.) 

 

Змæлгæ хъазт «Къæвдайы æртæхтæ». 

 (Хъазты ныхæстæ дзуры хъомылгæнæг.) 

 Иу æртах, дыууæ, æртæ,  

Сабыргай, сындæггай.  

Уары, уары – къæп-къæп-къæп 

 – Уары дон æртахгай.  

Фемæхст уарын: сæх-сæх-сæх,  

Саби, рæвдз дæхи æмбæхс.                                Чеджемты Г. 

(Хъомылгæнæджы амындмæ гæсгæ сабитæ фæлварынц архайдæй равдисын уарын æмæ 

зонтиктæ.) «Иу æртах, дыууæ, æртæ…» (Сабитæ, цыма æртæхтæ сты, афтæ сабыргай, 

хъомылгæнæг куыд амоны, афтæ йæ фæстæ цæуынц, гæпп-гæпп кæнынц. Уарын куыд 

тынгдæр æмæ карздæр кæны, афтæ хъомылгæнæг æмæ сабитæ дæр цырддæр гæппытæ 

кæнынц.) «Фемæхст уарын: сæхсæх-сæх, Саби, рæвдз дæхи æмбæхс». (Уæд та къухтæ сæ 

сæртыл авæрынц, цыма зонтиччы бын æмбæхсынц, афтæ. ) 

 

Хӕазт  «Гино ӕмӕ мыст» 

Воспитатель рассказывает, что кошка забралась в шкаф и спит там,(кошка «спит» в кругу) а 

мышка бежит за кругом.  Дети держась за руки идут хороводом и проговаривают :    

Ацы бæсты, ацы бæсты  

Мыст фæцæйуад скъаппы рæзты  

Мыст йæ дзыхы хаста цыхт,  



«Ма кæ» зæгъæг ын нæ уыд.  

Уымæн æмæ, мæнæ кино,  

Скъаппы бафынæй и Гино.      (Астемыраты Изет) 

       Гино просыпается и бегает за мышкой: «Лидзгæ ардыгæй, кæннод дæ ахсын». (повторить 

2-3 раза меняя водящих) 

 

Змæлгæ хъазт  «Рувас»  

 Рувас фынæй кæны. (Воспитатель показывает, как  должна спать лиса.)  

Сабитæ,  рацæут-ма ардæм. Цомут мемæ.( Воспитатель и дети идут тихим шагом по 

направлению спящей лисы и воспитатель рассказывает стишок при желании дети 

повторяют) 

 Рувас, бурварс – сайæгой.   

Сырдты хиндæр, – давæгой.   

 Рувас, рувас, фæцæуæм дæм.  

На слово «рувас» все останавливаются, хлопают в ладоши и убегают на свои места. Лиса 

ловит детей. 

 

Змæлгæ хъазт  «Рувас æмæ тæрхъустæ» 

 Хъ.: «Рацу, Алан, мæ цурмæ. Ды уыдзынæ рувас. Скæн рувасы худ. Сбад мæнæ ам.( Ребенок 

в шапочке лисы сидит на стуле, «зайчики» бегают  вокруг стула и спрашивают  

Хъ.:  Рувас, цы кусыс?  –  Р. Бадын.  

 Рувас, о рувас, тæрхъусты хæрыс? –  Р. Нæ, нæ хæрын. 

. Цæй-ма ахъазæм, тæрхъустæ. (Дети прыгают вокруг  лисы) 

 Рувас, о рувас, тæрхъусты хæрыс? Р. О, хæрын. – (. Зайчики  разбегаются, лиса их ловит).    

 

Змæлгæ хъазт «Гæлæбу». 

 Хъазты мидис: сабитæ зылды слæууынц. Хъомылгæнæг – зылды астæу, къæцæлыл æндахæй 

гæлæбу бабаста, æмæ йæ сабиты сæрты зилы, æмдзæвгæйы ныхæстæ дзургæйæ: «М’ алыварс 

æрзылди гæлæбу цæрдæг; Гæлæбу, гæлæбу, гæлæбу цæрдæг». Сабитӕ ахсынц гӕлӕбуый 

 

Змӕлгӕ хъаст.       Хъазтæ! 

Хъ.. Хъазтæ, хъазтæ! 

С.. Хъа-хъа-хъа!  

Хъ. Сыстонг ыстут? 

С. О-о-о! 

Хъ. Ратæхут мæм! 

С. Нæй гæнæн. 

Хъ. Уæд цæуыннæ?  

С. Бирæгъ хъæдрæбыны бады,     Мах дæумæ нæ уадзы!  

Хъ.. Куыд уæ фæнды – ратæхут,   Уæ базыртæ хъахъхъæнут!    

 

Змӕлгӕ хъазт  «Мæ цъиутæ». 

Хъ. Сымах стут мæ цъиутæ! Æз дæн уæ мад. Æз уæ фæрсдзынæн.  

  Мæ гыццыл цъиутæ! Цæмæн уæ хъæуынц уæ базыртæ? Тæхынæн?  

С. Тæхынæн, тæхынæн! («Летают» по комнате.) 

 Хъ. Мæ гыццыл цъиутæ! Цæмæн уæ хъæуынц уæ хъустæ та? Хъусынæн? 

С. Хъусынæн, хъусынæн. (Показывают на уши.) 

Хъ. Мæ цъиутæ! Цæмæн уæ хъæуынц уæ къæхтæ та? Згъорынæн? 

С. Згъорынæн, згъорынæн. (Бегают).  

Хъ. Уæдæ лидзут! Æз уæ искæйы æрцахсдзынæн! (Воспитательница догоняет кого-нибудь.) 

Игру повторить еще раз. 

 

Фæлтæрæн « æвзаг». 



(упражнение «Язычок») 

 

Объяснить это можно так: ваши ручки запоминают, как расставлять чашки (убирать со стола 

и т. д.). Ваши глазки тоже смотрят на ручки и тоже запоминают. А язычок в это время что 

делает? Ничего не делает, бездельничает. Так вот, чтобы наш язычок не рос бездельником, 

давайте зададим ему работу: «Пусть запоминает вместе с глазками и с ручками, что как 

говорить». 

1. Карк - къо-къо-къо . 

2. Хъаз - хъа-хъа-хъа. 

3. Бабыз – бапп - бапп- бапп. 

4. Цъиу - цъипп-цъипп-цъипп. 

5 Хæвс - къва-къва-къва. 

6. Сахат - цъыкк-цъыкк-цъыкк. 

7. Цъиутæ - цъыбар-цъыбур. 

8. Дзæбуг - къупп-къупп. 

9. Лæппу згъоры – сæпп-сæпп-сæпп. 

10. Порти зæххыл – тъæпп-тъæпп-тъæпп. 

11. Сыфтæртæ - сыбар-сыбур. 

12. Дзæбуг - къуырцц-куырцц-къуырцц. 

13. Хæцæнгарз - къæр – къæр – къæр. 

14. Куыдз – гъæу-гъæу-гъ. 

14. Куыдз – гъæу - гъæу-гæу. 

15. Гæды – мийау – мийау –мийау. 

16. Хъаз – гæз – гæз –гæз . 

17. Гогыз – дзортт – дзортт – дзортт. 

18. Куыдз – хæпп – хæпп – хæпп. 

19. Уасæг – хъи – хъри – хъохъо. 

20. Хуы – хъы – хъы. 

21. Хъуг – му – му . 

 

Игра «Тæрхъусы лæппынтæ». 

в. Цæй-ма, сабитæ, «тæрхъусы лæппынтæй» ахъазæм. 

Рауай, Мæдинæ, ардæм. Ды уыдзынæ тæрхъусты мад. Рауай, Да- вид, ды дæр. Ды та 

уыдзынæ бирæгъ (волк). Сабитæ, сымах та уыдзыстут тæрхъусы лæппынтæ. Мах 

стæм хъæды (мы в лесу). 

«Мама и зайчики (лæппынтæ)» стоят в противоположных углах групповой комнаты. 

Ребенок и воспитатель громко обращаются к зайчатам: 

Кæдæм лидзут, тæрхъустæ? Цæмæн сты хъил уæ хъустæ? 

Дети-зайчата (лæппынтæ) отвечают хором. 

в. и Д. Мах бирæгъæй куы тæрсæм, Кæм бамбæхсæм? 

Фæкæс нæм! 

в. и Р. Ралидзут ардæм, хъæдæй. 

Дети-зайчата перебегают линию леса. «Волк», который на- ходится между зайчихой и 

зайчатами, выбегает и старается поймать зайчат. (Игру повторить. Все незнакомые 

слова вос- питатель переводит в ходе игры). 

 

 

Физминутка. Игра «Нымайæнтæ». 

в. Слæуут, сабитæ, тымбыл зылдæй, цæмæй нæм рауайа зиллакк. Ахъазæм ныр иумæ. 

Дети становятся в круг. Один ребенок оббегает круг и дотра- гивается до чьей-нибудь спины. 

Тот, до кого он дотронулся, бежит в противоположную сторону. Встретившись хором 



считают до пяти: иу, дыууæ, æртæ, цыппар, фондз и потом оба бегут к свободному месту. 

Тот, кто прибежит первым, за- нимает это место. Второй начинает игру сначала. 

Первым начинает игру воспитатель. 

в. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут. Воспитатель по очереди вызывает детей 

и просит показать одну игрушку (две, три, четыре, пять). 

в. Сослан, рауай-ма ардæм. Равдис нын иу бæх. С. (показывает всем игрушку). Мæнæ иу бæх. 

в. Мæдинæ, равдис-ма нын дыууæ къæбылайы. М. Мæнæ дыууæ къæбылайы. 

Так воспитатель работает со всеми детьми. 

в. Дети, а теперь повернитесь друг к другу. Поиграем в ладуш- ки. 

 

Физминутка. Игра «Хъазæн чындзытæ». 

(Воспитатель и дети читают стихотворение.) 

Хъазæн чындзытæ, банымайæм-ма нæ хъустæ, нæ фындзтæ, нæ цæстытæ, нæ къухтæ. 

в. и Д. Иу − мæ сæр, Дыууæ − мæ къухтæ. 

Дотрагиваются до своей головы. 

Показывает обе руки. 

Иу − мæ фындз, Дыууæ − мæ хъустæ. 

Дотрагиваются до своего носика. 

Берутся за уши. 

Къухтæй мах фæкæнæм кусгæ (работаем). 

Делают движения, как будто 

«лепят пирожки». 

Хъустæй мах фæкæнæм хъусгæ 

(слышим). 

Подносят руку к уху, как буд- то прислушиваются. 

в. Хорз, сабитæ, уæ хорзæхæй, сбадут. Цæй-ма, сабитæ, равдисæм нывтæ. 

 

Физминутка. Игра «Фæззыгон сыфтæртæ». 

Воспитатель читает стишок, переводя каждую строчку и со- относя действия  со словами. 

Дети повторяют.  

в. Мах – зæлдаг сыфтæртæ. Къалиутыл – нæ цард. 

Фæззæджы дымгæтæ Мах фæхæссынц дард. 

Дети стоят, руки подняты вверх. Шевелят листочками. Качают руками, как ветка- ми. Дети, 

кружась, ходят по групповой комнате. 

в. Дети, давайте покажем, как дует ветер – дымгæ. – Равдисæм- ма, сабитæ, куыд дымы 

дымгæ. – Наберем побольше воздуха в легкие и потихоньку выпускаем воздух через рот: 

«Фу». (Дети дуют на желтый листок на ниточке.) 

Физминутка. Игра «лентытæ». 

Воспитатель, показывая ленту детям, по очереди задает во- прос каждому ребенку: 

«Цыхуызæн у ацы лент? Цæйас у? Даргъ æви цыбыр?». Если ребенок назовет цвет 

правильно, воспита- тель отдает ему ленту. Игра продолжается до тех пор, пока воспитатель 

не раздаст все ленты. В конце игры дети с лента- ми танцуют под осетинскую музыку. 

«лентытæ кафынц». 

 

Физминутка. Игра «Митын гæлæбутæ». 

Воспитатель читает стих и переводит каждую строчку, со- относя действия со словами. Дети 

повторяют. 

в. Арвæй мæм æртахт гæлæбу! 

Уазал, урс-урсид гæлæбу. М’армыл абадтис гæлæбу! Уазал, урс-урсид гæлæбу. 

в. и Д. кружатся с поднятыми руками. Стоят, плавно подни- мают руки вверх, а затем вниз 

опускают. Показывают ладошки. Кружатся. 

 

Физминутка  «Заз бæлас». 



Воспитатель читает стишок, переводя каждую строчку, и со- относя действия со словами. 

в. и Д. Заз бæлас, заз бæлас. Алы аз нæм цу æгас! Бирæ уарзынц сабитæ 

Дæ цъæх-цъæхид къалиутæ. Митын Дада, 

Мах дæ уарзæм! Алы аз нæм цу æгас! 

Бирæ уарзынц сабитæ Дæ дзæкъулы адджынтæ. 

Дети идут, взявшись за руки в хороводе. 

Дети стоят, держа руки на поясе, делают 

«пружинку». 

Дети идут, взявшись за руки в хороводе. 

Дети делают «фонарики» и кружатся на месте. 

 

Физминутка. Игра «Поезд». 

в. Сабитæ, уæ кæрæдзийы фæстæ слæуут, ацыдыстæм дард. (Воспитатель читает стих и 

переводит. Дети имитируют движение поезда и делают большой круг по групповой 

комнате.) 

в. и Д. 

Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм Иумæ, иумæ, иумæ. 

Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм, 

Мах цæуæм Мæскуымæ. Чы-кы, чы-кы – паровоз Ныууасыди – ду-дут! 

Чы-кы, чы-кы, ’рхæццæ стæм, Рагæппытæ кæнут. 

 

 

Физминутка. Игра «Пурти иу у, мах – дыууæ». 

Ахъазæм-ма, сабитæ, пуртийæ. 

в. и Д. Иу, дыууæ, иу, дыууæ, Пурти иу у, мах − дыууæ. 

Иу, дыууæ, æртæ, цыппар, Пурти ды мæнмæ æппар. Фондз, 

Рацахс пурти, Мæдинæ (Алан, Давид...) 

Иу, дыууæ, иу дыууæ, Пурти иу у, мах – дыууæ. 

Дети шагают на месте, мяч в руках у воспитателя. На счет иу, дыууæ воспита- тель бросает 

мяч детям по 

очереди и те ловят мяч и об- ратно бросают ему Шагают на месте, мяч в руках. 

 

Физминутка. Игра «Тæрхъус». 

Тæрхъус быдырмæ − сæпп,сæпп, сæпп. Тæрхъус быдырмæ − гæпп, гæпп, гæпп. Æз æй 

æрцахсин, 

Æз йемæ хъазин, 

Фæлæ мæ куы фæтæрса, мыййаг. 

в. Хорз хъазыдыстут, сабитæ, цæй ныр та ахъазæм «дукани»-йæ. 

 

Физминутка. Игра «Ма фæрæди». 

в. Уæ къухтæ хæрдмæ сисут! 

Воспитатель и дети выполняют. 

Æруадзут сæ дæлæмæ! 

Ракъахдзæф кæнут (шагните) размæ – вперед. Акъахдзæф кæнут (шагните) фæстæмæ – назад. 

в. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Цæй æмæ ныр та ракурут уæ кæрæдзийæ хъазæн «сывæллоны». 

Дети просят друг друга куклу-ребенка: «Дæ хорзæхæй, æри-ма мæм дæ сывæллоны. Айс-æй, 

Алан (Марат, Давид)». 

в. Хорз хъазыдыстут, сабитæ. Скажите мне «до свидания». 

Д. Хæрзбон нæ хъомылгæнæг. 

в. Хорзыл амбæлут, мæ хуртæ. 

 

Физминутка. Игра «Хæдзар». 



в. и Д. Мах цæуæм, цæуæм, цæуæм. (Дети ходят.) Хæдзары цæрæм, цæрæм. (Изображает 

руками крышу.) Хъæлдзæгæй гæпп, гæпп кæнæм. (Прыгают.) 

 

 

 

 

Осетинские народные игры 

 

 Название  Описание  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Бег к реке  

На расстоянии 60 метров от «реки» вдоль линии выстраиваются игроки. 

По сигналу, добежав до реки, каждый игрок  возвращается с камнем (кто 

быстрее). Игру можно проводить по командам. 

Игра с 

прыжками 

Два ведущих садятся так, чтобы ступни их касались друг друга. 

Остальные игроки по очереди прыгают через ноги ведущих, 

отталкиваясь при прыжке одной ногой. Игра включает в себя 9 видов 

прыжков. 

Ветер и 

деревья 

Дети размешаются на площадке лицом к воспитателю. Выполняя 

соответствующие рекомендации, изображают деревья (ветви, 

листочки) 
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Жмурки  

Выбирают водящего, которому завязывают глаза. Затем игроки 

начинают хлопать его  (поочереди) по ладоням вытянутых вперед рук. 

Водящий должен угадать, кто из игроков его чикнул, и если угадал, то 

тот становится водящим. 

Гаккариш 

По кругу, на расстоянии 40 см, игроки приседают на корточки. 

Водящий, подпрыгивая на одной ноге, старается столкнуть кого- нибудь 

из игроков. Кого он столкнет – становится водящим.  

Борьба за 

флажки 

Две команды игроков. У каждой- флажок, который охраняет один из 

игроков. Цель- завладеть флажком противника, сохранив свой. В 

процессе игры флажок можно передавать другому игроку. 
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Журавли  

Игроки становятся в колонну по одному, обхватывая друг друга за 

талию. По сигналу волк старается схватить любого из журавлей, а 

вожак- перемещает колонну так, чтобы волк никого не достал. Как 

только волку удается захватить журавля, он становится вожаком, вожак- 

журавлем, а пойманный журавль- волком.  

Перетягивание 

канатом 

Через середину круга, начерченного на площадке, проводится прямая 

линия. С обеих сторон становятся участники лицом друг к другу, держа 

руками канат. По сигналу команды перетягивают друг друга за черту. 

Чепена  

Дети стоят в кругу, в центре- ведущий, который показывает 

разнообразные движения , сопровождая их речью. Все участники 

повторяют задание. 
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Ямочки  

Игроки, стоя в кругу, упираются одним концом палки в ямочку. По 

сигналу каждый игрок толкает соседа плечом, стараясь вытолкнуть из 

ямочки. Водящий должен воспользоваться моментом и занять 

освободившуюся ямку. Тот кто останется без ямки становиться 

водящим. 

Отгадай  

Две команды участников выстраиваются в две шеренги одна в затылок 

другой. Стоящие в первой шеренги закрывают глаза ладонями. По 

команде обе шеренги идут вперед. В это время один из игроков второй 

шеренги кладет руку на спину одному из первой шеренги. Если ведущий 

будет угадан, то команда выиграла.  

Чука  

Играющие стоят на линии кона. Ведущий, на противоположном конце 

поля ставит палку( чука). Игроки по очереди бросают в Чуку палку с 

линии кона, стараясь ее сбить. Если Чука сбита, ведущий должен 

быстро поставить на место Чуку и забрать себе палку. 
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Разбей 

шеренгу 

 

Дети становятся друг к другу лицом в две шеренги. По договоренности 

один из ведущих произносит слова «табу, табу» и называет имя одного 

из игроков. Вызванный должен с разбега пробить плечом чужую 

шеренгу. Если ему удается- забирает одного игрока, если нет- остается 

сам. 

Метание с 

плеча 

Держа на ладони, на уровне правого плеча, мешочек с песком весом 200-

300гр. Играющий бросает его в даль.выигрывает тот, кто бросит дальше. 

Борьба за 

флажки 

Две команды игроков. У каждой- флажок, который охраняет один из 

игроков. Цель- завладеть флажком противника, сохранив свой. В 

процессе игры флажок можно передавать другому игроку. 
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Выталкивание 

плечом 

Два игрока стоят в кругу боком друг к другу. По сигналу игроки толкают 

друг друга в плечо, стараясь вытолкнуть из круга. Выигрывает тот, кто 

остается в кругу.  

Тохси  

На ровной площадке чертят два круга, вписанные один в другой. В 

центре малого круга расставляют камешки по одному на каждого 

играющего. Игроки, стоя на линии внешнего круга, по очереди  

стараются крупным камнем выкатить маленький за пределы большого 

круга.    

Журавли  

Играющие становятся в колонну по одному, обхватывая друг друга за 

талию. По сигналу волк старается схватить любого из журавлей, а 

вожак- перемещает колонну так, чтобы волк никого не достал. Как 

только волку удается захватить журавля, он становится вожаком, вожак- 

журавлем, а пойманный журавль- волком. 
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Игра с бегом 

Играющие становятся за линию старта и по команде бегут за призом, 

расположенным на расстоянии 20-40метров. Тот, кто быстрее вернется 

к финишу с призом, становится победителем. 

Шелла  

Бросая по очереди камень (диам 10-15см) двое игроков стараются 

попасть им в шарик. Расстояние, которое пробежит шарик, измеряется 

ступнями ног. Победителем считается тот, у кого шарик откатится на 

большее расстояние. 

Гаккарис  

По кругу, на расстоянии 40 см, игроки приседают на корточки. 

Водящий, подпрыгивая на одной ноге, старается столкнуть кого- нибудь 

из игроков. Кого он столкнет – становится водящим. 
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Жмурки-

носильшики 

В одном конце площадки ставится стол с мелкими предметами. В 

другом- два игрока, сидящие на стульях с завязанными глазами. По 

сигналу игроки начинают переносить по одному предмету со стола на 

стул. 

Метание снизу 
В правую, опущенную вдоль туловища руку, берут мешочек с песком и 

снизу стараются бросить его как можно дальше.  

Ветер и 

деревья 

Дети размешаются на площадке лицом к воспитателю. Выполняя 

соответствующие рекомендации, изображают деревья (ветви, листочки) 
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Игра в 

кремушки 

(Тыччытае -круглые камешки) играющий кладет 5 камней в ладонь, 

причем один камень держит указательным и большим пальцем. 

Подбросив этот камень вверх, он должен положить остальные на землю 

и успеть поймать брошенный камень. Если это удается, то игрок 

продолжает выполнять следующие упражнения. 

Бег к реке 

На расстоянии 60 метров от «реки» вдоль линии выстраиваются игроки. 

По сигналу, добежав до реки, каждый игрок  возвращается с камнем (кто 

быстрее). Игру можно проводить по командам. 

 

Перетягивание 

палкой 

 

Двое игроков садятся на пол так, чтобы согнутые в коленях ноги, 

упирались ступнями. По команде, обхватив палку двумя руками, 

стараются перетянуть партнера на свою сторону. 

 

 

 

 

 

 

 


