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 ВВЕДЕНИЕ 

    

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

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве 

закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

    Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

    Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

    В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. Современные достижения цивилизации открывают 

новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 – с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

    В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из 

разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества 

детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 
дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

 – тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит 

к снижению общей активности детей  

– игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению 

их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  
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– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

    Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

    Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности.  

    Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.   

    На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  

    Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

    Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

    Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

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

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
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– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.         

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

     Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, – 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

   Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от 

ее общего объема. 

     В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается  в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

     Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания 

качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий внутри образовательного процесса.  
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
    Основная общеобразовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

Д/с «Сказка» в составе: заведующий Ищенко Т.Н., старший воспитатель Молоканова В.В., 

инструктор по ФК Шильченко Н.М., педагог-психолог Деева Ю.И., учитель-логопед 

Дубровина Н.Г. 

    Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с 

ФГОС. Программами коррекционно-развивающего обучения: «Программа дошкольных 

образовательных учреждений  для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание) Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой; 

    Программа отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

    Основная общеобразовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Сказка» (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности, с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической  готовности к школе, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.   

    В ДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, включая 

коррекционную работу с детьми инвалидами. 

    Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

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

Федерации» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад «Сказка»   

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

    Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

    Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса;  

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В соответствии со Стандартом Программа  ДОУ построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  
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9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

 

1.2. Планируемые результаты 

 
    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
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числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; – ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

    Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

    Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы,  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

    Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Семикаракорске 

(ближайшем социуме), природе Ростовской области, истории родного края, о людях, 

прославивших Донскую  землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику родного города Семикаракорска, Ростовской области. Имеет 

представление о карте родного края. 
    Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Ростовской области (Семикаракорского фаянса). 

    Знает представителей растительного и животного мира Ростовской области, имеющиеся на 

территории заповедники. 

    Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. 

    У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа 

и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

    Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 
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    Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение 

двигательным действиям более высокого порядка; 

    Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка 

правильной осанки,  эмоциональное выражение своих чувств в движении;  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 
    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

    Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

    Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности.  

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д..  

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

     Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.           
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 – карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

    Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

    В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым  

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны.  

    Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

        внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

    На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:   

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой Организации;   

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием.  

    Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

     Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют.  

    Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

   Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

    Система оценки качества дошкольного образования:  
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения 

 

    В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

  В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

     При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

 

    Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

    Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, 

в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру 

как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет 

эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  

    С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

    Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
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расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

    Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым  

    Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый 

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: 

создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

    Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, 

вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, 

что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями.  

В сфере развития игры  

    Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
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поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

    Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с 

другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит 

с правилами этикета. 

 Познавательное развитие  
    В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В 

сфере ознакомления с окружающим миром 

    Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

    Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  

     В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: – развития речи у детей в повседневной жизни; – развития разных 

сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

    Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для 

диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

    Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
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словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

    В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

    Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

    Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

    Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

    Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  
    В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни   

    Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

    Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

    Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие  
    В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

    Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

     У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 

Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей 

социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
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различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

     Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Познавательное развитие  
     В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

    Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок 

приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

    Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию 

в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением 

предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
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всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие 

возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам 

и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том 

числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 

у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно 

также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными 

и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается 

большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. В 

соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную 

в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют 

ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы 

математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и 

спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в 

рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У 
детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 



21 
 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения 

цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как 

«больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию 

математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Речевое развитие  
    В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

    Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и 

монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают 

возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

    Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 
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событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Художественно-эстетическое развитие  
    В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, 

в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла  

    Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности 
(рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной 

деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Физическое развитие  
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    В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

    Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте  

    Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего 

дошкольного возраста) 
     Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие 

у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

     Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). (Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.) 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

     Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕС» 2000.- 304с.)   

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

    Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г.Мозаика-Синтез. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

     Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

Парциальная программа Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

     Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

     Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на 

основе использования обрядовых песен, танцев, закличек)  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

 

 Физическое развитие  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

    Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического 

и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста) 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

    С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

   Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

   Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

    Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
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   Оптимальные условия для развития ребенка  в МБДОУ Д/с «Сказка» – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 2-3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст  

( 1,5-3 года) 

Для  детей дошкольного возраста 

 (3 года – 7 лет) 

предметная деятельность игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность организованной образовательной деятельности 

не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине ООД 

статического характера проводят физкультминутку. 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом  273-ФЗ «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей; 

-принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 
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-принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

-принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

-обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

-выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 -изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

-систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

- составление планов оздоровления; 

-определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

-коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

-проведение обследований   и выявление   патологий; 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

-предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

-противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

-дегельминтизация; 

-оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 

младшая 

группа  

 

Все 

группы 

Все 

группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги,  

 

2. Двигательная активность Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

 

 

Все 

 

 

 

Инструктор ф/к 

Воспитатели 
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в физкультурном зале; 

на спортивной площадке. 

группы 

Все 

группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготови

тельная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/к 

2.5 Дополнительные услуги старшая,  

подготови

тельная 

1 р. в неделю Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Инструктор ф/к 

2.6.  Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес. 

Все 

группы 

Все 

группы 

Подготов

ительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все 

группы 

подготови

тельная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор Ф/к 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы Все 

группы 

1 р. в год  Все педагоги 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все 

группы 

Курсы 2 р. в 

год 

повара, 

медсестра, 

(при наличии) 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

 

воспитатели 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все 

группы 

После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все 

группы 

Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все 

группы 

В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все 

группы 

Несколько раз 

в день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 1 Младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

ООД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

ООД  по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

ООД  по 

музыкально

му развитию  

8-10 мин. 

ООД   по 

музыкальном

у развитию 

10-12 мин. 

ООД  по 

музыкальн

ому 

развитию 

12-15 мин. 

ООД по физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в 

неделю 10 

мин. 

3 раза в 

неделю 15 

мин. 

3 раза в 

неделю 20 

мин. 

3 раза в 

неделю 25 

мин. 

3 раза в 

неделю 30 

мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

4-5 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц 

по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в 

месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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фактор мероприят

ия 

место в 

режиме дня 

периодичност

ь 

дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание 

рта 

после 

каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

 + + + + 

обливание 

ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема пищи, 

после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

воздух облегченна

я одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка 

на свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимост

и от сезона 

и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в 

зависимост

и от 

возраста 

+ + + + + 

физкультур

ные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., 

в 

зависимост

и от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимост

и от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнени

е режима 

проветрива

ния 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной 

сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15+1

6 

   + + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
   +  + + + 

дыхательна

я 

во время 

утренней 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнени
    + + + 
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Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Семикаракорского района (Донского 

края) 

   
1. Введение 

Национально-региональный компонент в системе основной образовательной программы 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, климатических и 

национально-культурных традиций Донского края и включает следующие компоненты:   

познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание 

истории, культуры, традиций Донского края; 

эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к 

саморазвитию, самореализации; 

эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культуры, мира живой и 

неживой природы Донского края; 

поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации своих 

функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, 

поведении, отношении.  

Содержание программы национально – регионального компонента разработано на 

основании региональной программой «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмудь, Н.А. 

Платохина. 

Программа включает содержание психолого-педагогической работы с детьми с 5 до 7 лет.  

 

Содержание и технологии программы для  детей старшего дошкольного возраста. 

гимнастика зарядки, на 

физкультурно

м занятии, на 

прогулке, 

после сна 

й 

 
дозированн

ые 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин.  до 

30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепт

оры 

босохожде

ние в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчикова

я 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастно

е 

босохожде

ние (песок-

трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
 + + + + 

самомасса

ж 
после сна в течение года 

2 раза  в 

неделю 
  + + + 

массаж 

стоп 
перед сном в течение года 

1 раз в 

неделю 
  + +  
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Цель    программы:    развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к культуре и 

истории родного края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как 

культурно-эмоциональных переживаний. 

Задачи программы: 

1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства 

родного края. 

4. Создание условий для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-предметная 

среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

5. Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном преобразующем 

ценностном отношении к миру, стремлении изменять и создавать новую 

социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

6. Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания 

деятельности, синтезированных средств, для создания различных рисунков, аппликаций, 

поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для совместной деятельности. 

 

Содержание программы строится на следующих принципах: 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и 

обеспечивает гармоничное развитие личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное 

усвоение национально-культурных традиций и отработке на этой основе ценностных 

ориентаций и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и 

искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного 

отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

-интегративности,   определяющий   взаимодействие   различных произведений искусства:  

архитектуры,  музыки, литературы, живописи и скульптуры; 

-диалогичности, реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог 

культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства 

родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Содержание программы  раскрывает   культурно – познавательные  гуманистические, 

нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Программа ориентирована 

на проникновение в духовные пласты личности   ребёнка,   в    его   эмоционально-

эстетические   и   социально- нравственные сферы и смыслы. Содержание программы 

предусматривает знакомство дошкольников с   историей родного края, изобразительными, 

музыкальными,     литературными     произведениями,     архитектурой     и 

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, представляет    

региональный    компонент    художественно-эстетического образования      

дошкольников.      Содержание      выступает      средством, стимулирующим     

изобразительно-творческий,     конструктивный     опыт ребёнка,   потребности   к   

самовыражению  своих   чувств,   ценностей  и мироощущений. В программе широко 

представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов искусств 

Донского края. В    программе   содержание   и  тематика   организации различных видов 

деятельности представлена как целостный изобразительно-эстетический    компонент    

образовательного    процесса.   

Срок реализации программы составляет 2 года.  
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Региональный компонент. 
Образовательная программа МБДОУ Д/с «Сказка» представляет собой модель 

образовательного процесса детского сада и является нормативно-управленческим 

документом, важное место в которой занимает региональный компонент формируемый 

участниками образовательного процесса. Назначение регионального компонента — 

защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и 

особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; физическая 

направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. Обучение 

в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. Природное, культурно-

историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

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

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. Для эффективной 

реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного 

образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 

положения: 

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру, 

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в крае, 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений.  

 

 

 

 

 

 

\ 
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Преемственность МБДОУ Д/с «Сказка» и СОШ №1: 

 

    Детский сад и общеобразовательная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний процесс, в котором 

на дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой 

успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника.  

    Преемственность МБДОУ Д/с «Сказка» и  СОШ №1 представляет  собой взаимосвязь 

содержания  воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее 

осуществления.  

   Отношения преемственности между ДОУ и ОУ закреплены в договоре, где обозначены 

основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и 

начального школьного образования.  

Цель преемственности ДОУ и СОШ №1:      

 Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их 

интеллектуального, физического и личного развития. 

 Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 
учреждений, обеспечивающих преемственность: 

-в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

-формах и методах работы педагогов с детьми; 

-осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

    Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ  и СОШ № 1, который включает 

в себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   семье и школе с 

учетом возрастных психологических особенностей. 

   2.Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

   3.Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

   4.  Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

   Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

-приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

-обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

-развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  

-формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности;  

-развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

-готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  
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-желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

-инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности:  

-совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального 

образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве 

качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности ДОУ  и СОШ №1. 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

-учет и постановка детей в детский сад,  

-медицинское обследование,  

-адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

-психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

  

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

-Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

-Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

-Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

-Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

-Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания 

роста и развития детей. 

-Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и 

начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в школе и т.д.) 

-Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ 

и учащихся начальных классов 

       На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     

педагог-психолог, медицинская сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

-Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

-Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

-Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и 

педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты: 

-Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

-Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

-личностного развития ребенка; 

-Укрепления психического и физического здоровья; 

-целостного восприятия картины окружающего мира; 

-формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

-преодоления разноуровневой подготовки. 

-Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

-Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

-Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

    Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

Взаимодействие МБДОУ Д/с «Сказка» с социумом. 
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    В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

    Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

    Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными 

и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали: 

 

Учреждения  Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

Детская 

библиотека 

1.Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам 

произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки детского 

творчества. 

По календарю 

знаменательных 

событий и 

памятных дат 

4 неделя марта – 

неделя детской 

книги 

 СОШ №1 1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения 

школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и 

подготовительных групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками 

ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет 

по преемственности обучения в ДОУ и школы. 

2.Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ.  

В течение года. 

Октябрь 

 

Октябрь 

Осенние каникулы. 

 

 

Ноябрь 

 

 

Постоянно 

 

    Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 
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повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 
развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 
решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

    Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  

конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» 

и т.д.. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, 
в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,  

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта форма  социального 
партнерства способствует решению проблемы  организации работы с одаренными 

детьми, развитию их творческого потенциала.  

    Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   

воспитанников. 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 

    Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
    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. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации 

и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.).  

    Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В 

этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей 
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(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

 

    Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Создан сайт МБДОУ -  http://skazka-smk.ru/  В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

-формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

http://skazka-smk.ru/
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-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совете Учреждения; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем») 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

По годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

1раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Популярные формы 

общения 

Активные методы 

общения 

Методы развития рефлексии 

Круглый стол 

Дискуссионная встреча 

Вечер вопросов и ответов 

Анкетирование  Анализ педагогических 

ситуаций 

Родительская конференция Тестирование  Решение проблемных 

педагогических задач 

Консультация   Интервьюирование   

Практикумы в форме Открытые просмотры Управляемое игровое 
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деловой игры детской деятельности взаимодействие родителей и 

детей 

Досуговые формы общения 

детей и взрослых 

(познавательно-игровая 

викторина, фольклорный, 

спортивный досуг и пр.) 

Анализ результатов 

творческой деятельности 

детей 

Участие в дискуссиях 

Библиотека семейного 

чтения 

Анализ результатов 

творческой деятельности 

родителей 

Игровое моделирование 

способов родительского 

поведения 

Визуальные средства 

общения 

Просмотр видео Игровые задания и упражнения  

Телефон доверия Прослушивание 

аудиозаписи 

Двигательные упражнения 

День открытых дверей Игровые задания для 

домашнего общения 

Рисуночные задания 

Акции с участием детей и 

взрослых 

 Психологические упражнения 

 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю детского 

сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в 

семье, желания их совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи мероприятий 

по педагогическому просвещению. Стремление родителей анализировать 

собственный опыт и опыт других родителей. 

3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей (осуществляется 

на основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения с ребенком с 

точки зрения их этичности, гуманности, возрастной целесообразности и 

комфортного самочувствия ребенка. Положительные изменения в 

неблагоприятных семьях: анализ положительных сдвигов или их отсутствие 

(изучается на основе бесед с детьми и анализа проблемных ситуаций с 

родителями). 

5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок; 

использование родителями педагогической литературы; участие родителей в 

смотрах, конкурсах, праздниках и субботниках, организуемых руководством 

детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи детскому саду в хозяйственной и 

педагогической работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

7. Динамика физического, эмоционального, психосоматического самочувствия детей 

(анализируется на основе использования данных стандартных общепринятых 

методик). 

8. Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с 

родителями (анализируется на основе самооценок и экспертных оценок). 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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     Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 

      В ДОУ содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

       

     ДОУ предоставляет лицам с ограниченными возможностями здоровья и их семьям 

комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, направленную 

на: 

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию психического 

недостатка развития; 

2) оценку психо-социального развития и изучение средовых факторов; 

3) осуществление психолого-педагогической поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей; 

4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным 

представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

5) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

     Возрастные особенности детей с нарушением интеллекта (олигофрения в степени 

дебильности) и ЗПР подробно сформулированы в Программах коррекционно-

развивающего обучения: «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание) Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой;  

Характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

    Характерной особенностью детей с признаками общих нарушений речи является:  

-неполноценность звуковой, лексической и грамматической сторон речи 
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- резко выраженная ограниченность средств речевого общения, скудность речевого запаса 

- ограниченность мышления. 

    Для  детей с первым уровнем речевого недоразвития характерна крайняя бедность 

словарного запаса, явно выраженная недостаточность в  формировании импрессивной 

стороны речи. 

     Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

     Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Есть трудности в употреблении существительных среднего 

рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Типичным для данного уровня является неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным 

значением, а также слов с переносным значением.       

       У ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звука слогового анализа и 

синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет 

служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 

переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять 

его содержательную сторону.  

       По мнению Т.Е.Филичевой, неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых детей 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Как показывают исследования А.Н. Леонтьева и 

А.В. Запорожца, связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

     Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников 

в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, «застревание» на одной позе. 

 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития. 

 

    Для детей с задержкой психического развития характерна повышенная двигательная 

активность, невозможность на длительное время сосредоточиться на чем-то одном, легкая 

отвлекаемость, быстрая смена настроений. Часто встречаются речевые нарушения, 

неразвитость мелкой моторики (трудности в самообслуживании, в овладении письмом), 

неловкость.  

    Дети с задержкой психического развития повышенно возбудимы, беспокойны, часто 

драчливы, агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. Гипердинамичные дети крайне 

неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их деятельность 
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нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. По своим физическим 

особенностям напоминают детей младшего возраста, позже начинают ходить. Характерны 

недостатки моторики, особенно мелкой, затруднения в координации движений. 

    У детей с  задержкой психического развития отмечается замедление развития 

эмоционально-волевой сферы и личности: эмоциональная незрелость, слабость мотивации 

поведения, игровой характер интересов, неспособность к волевому усилию, низкий 

уровень самоконтроля, неумение планировать свою деятельность.  

    Познавательная деятельность детей с таким диагнозом характеризуется низким уровнем 

активности и замедлением приема переработки информации. Восприятие отличается 

крайне ограниченным объемом: они выделяют в объекте меньше признаков, чем здоровые 

дети, с трудом выделяют объект из фона. Дефекты восприятия обнаруживаются также в 

условиях, затрудняющих восприятие (необычное положение объекта). Память ограничена 

в объеме и непрочна. Непосредственное запоминание относительно легкого материала 

такое же, как и у здоровых детей (запоминание знакомых слов, однозначных чисел, 

элементарного текста). 

 

Работа педагога-психолога. 

       Основные задачи: 

 Охрана психического и физического здоровья детей; 

 Создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 
воспитанников ДОУ; 

 Создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого 
ребенка; 

 Обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы; 

 Внедрение достижений современной психологии в практику обучения и 
воспитания. 

 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Диагностика плановая и по запросу 

Интеллектуальная сфера. 

Эмоционально-волевая сфера и 

поведение. 

Родительско-детские отношения в 

семье. 

Готовность к школьному обучению. 

Межличностные отношения в детской 

группе. 

Диагностические методы 

Естественный эксперимент. 

Тестирование. 

Изучение продуктов детской 

деятельности. 

Наблюдения. 

Беседы со специалистами, 

воспитателями. 

Изучение взаимодействия в детском 

обществе. 

Беседы с родителями. 

Индивидуальная коррекционная работа. 

Формы организованной 

образовательной деятельности 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Фронтальные  

Организованная образовательная 

деятельность 

Развитие восприятия целостной картины 

окружающего мира. 

Развивающие игры: развитие памяти, 

мышления, внимания детей. 

Игротерапия. 

Психогимнастика  

Игровое моделирование проблемных 

ситуаций. 

Продуктивная деятельность 
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Сказкотерапия  

          

        Психокоррекция: 

 Коррекция отношений между детьми. 

 Коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, 
развитии ребенка. 

 Коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребенка. 

 Поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью. 

 Помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

 Помощь в урегулировании отношений в системе педагог-ребенок. 
         Психопрофилактика: 

 Работа на улучшение психологического климата в группе. 

 Работа по проблеме адаптации детей к ДОУ. 

 Консультирование педагогического персонала по комфортности пребывания детей. 

 Психологическое просвещение педперсонала и родителей. 

 Мониторинг внутрисемейных проблем. 

 Индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения внутрисемейных 
отношений. 

         Работа с родителями: 

 Групповые консультации 

 Индивидуальные консультации 

 Подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематики. 

 Выступления на родительских собраниях. 
         Работа с воспитателем: 

 Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребенком. 

 Индивидуальные консультации. 

 Подбор и распространение психолого-педагогической литературы. 

 Проведение лекций и бесед на педагогических советах. 

 Помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах. 

          Взаимодействие со специалистами (музыкальный руководитель, учитель-                                      

дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре): 

 Разработка плана совместной диагностики. 

 Совместное обсуждение результатов диагностики. 

 Организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на 

основе интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития 

ребенка. 

 

 

Работа учителя-логопеда 

 

     Основные задачи: 

 Социальная адаптация детей в коллективе. 

 Развитие речи и речевого общения, формирование коммуникативных способностей 
и умения сотрудничать. 

 Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей. 

 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 
школы. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной, разнообразной деятельности детей. 
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 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

 

Развивающая коррекционная работа 

Диагностика речевого развития ребенка 

Развитие речевого общения и обучение грамоте 

Формы организованной 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальные  

Методы работы 

Обучающие и 

дидактические игры и 

упражнения. 

Фонетическая ритмика. 

Артикуляционные 

упражнения. 

Массаж органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Пальчиковая гимнастика 

Массаж речевых зон 

Разделы программы по РР 

Звуковая культура речи 

Развитие и обогащение 

словаря 

Коррекция речи 

Развитие связной речи 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

   
 
 

 Звуковая культура речи: 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание четкого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 
      Развитие и обогащение словаря: 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыков подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение групп слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 
Коррекция речи: 

 Развитие общей координации и  мелкой моторики руки 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи: 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи: 
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 Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 
числительными; предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 
     Взаимодействие с родителями: 

 Индивидуальные и тематические консультации, беседы 

 Показ открытых организованных образовательных деятельностей 

 Подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике 

 Выступления на родительских собраниях 

 Систематический контроль над поставленными звуками 
     Работа с воспитателем: 

 Индивидуальные и тематические консультации 

 Открытые организованные образовательные деятельности 

 Подбор и распространение специальной педагогической литературы 

 Проведение лекций и бесед на педсоветах 

 Разработка индивидуальных программ для развития ребенка 

 Рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и 

синтеза 

 Занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала 

 Упражнения по развитию внимания, памяти, логического мышления. 
     Работа с музыкальным руководителем: 

 Упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата 

 Досуги 

 Театрализация: внятность произнесения слов 
      Работа с педагогом-психологом: 

 Совместное обсуждение результатов психологических исследований 

 Консультации, беседы 

 Поиск подхода к детям. 

 

Целевые ориентиры коррекционной работы 

 

     К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  
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Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Условия эффективного решения задач 

 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога с воспитателями. 

2. Четкое  понимание  цели  коррекционно-развивающего   обучения,   общих  и частных 

задач систематической работы. 

3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

7. Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и 

т.д.) 

Особенности   образовательной деятельности 

 

    Как правило, две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами  плана работы на учебный год.  

В середине сентября специалисты, работающие в группах имеющих детей ОВЗ, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы на учебный год. 

    С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

    В мае проводится диагностика детей, и заполняются индивидуальные карты. 

Результаты доводятся до родителей воспитанников под подпись. В мае проводится 

заседание психолого-медико-педагогического консилиума в присутствии родителей и 

решается вопрос о дальнейшем обучении или выпуске в школы. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

Учебный план 

Группа с нарушением интеллекта 

 

 

 

I-II год обучения 

(утро – вечер по 

подгруппам) 

III – IV год обучения  

Наименование ООД Количество ООД Количество ООД 

В  неделю В  неделю   
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Труд                                1 1 

Сюжетно-ролевая 

игра 

2 2 

Конструирование 1 1 

Ознакомление с 

окружающим на 

основе развития 

речи 

     1  1 

Математика и 

развитие сенсорного 

восприятия 

 2  2 

Лепка   0,5  0,5 

Рисование   1  2 

Аппликация   0,5  0,5 

Физическая 

культура 

 3   3 

Музыка   2   2 

Развитие речи, 

элементарная 

грамота 

 1   1 

 

Общее количество 

  

 

15 

 

 

16 

 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

    Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

   Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

   Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями. 

    В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОВЗ и этапа коррекционной работы. 

    Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

    В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

    Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

   Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия 

Подгрупповые занятия 

Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной 

сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия По заданию логопеда и дефектолога 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая гимнастика 

(по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

ООД 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

ООД 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Содержание коррекционной работы 
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Содержание образовательных областей (4-6 лет) и (6-7) сформулированы в Программах 

коррекционно-развивающего обучения: «Программа дошкольных образовательных 

учреждений для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание) Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой. 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

     ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Напольные весы. 

Кушетка. 

Ростомер 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

Карта России, карта Москвы 

Карта звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 



56 
 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 
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Музыкально- 

физкультурный 

зал  

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудио кассет и дисков с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Магнитофон 

Гимнастические палки -35 шт. 

Обручи – 35 шт. 

Мячи  25 см. – 30 шт. 

Кубики- 60х2 шт. 

Дуги для подлезания – 4 шт. 

Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 

метра, 2шт. – 2 метра. 

Батут – 2 шт. 

Гимнастические маты – 2 шт. 

Деревянные стойки – 2шт. 

Мишень -  4 шт. 

Мешочки с песком  

Деревянные лесенки – 3 шт. 

Спортивный комплекс – 2шт. 

Кегли – 60 шт. 

Набивные мячи – 4 шт. 

Мячи для метания в даль – 60 шт. 

Длинная верёвка 

Канат. 

 

Предметно-развивающая среда  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

    Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

    Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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    В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

    МБДОУ Д/с «Сказка»  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно- 

хозяйственными работниками. 

    Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего),  учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 

воспитатель. 

    Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

     Соответствующие  должности  иных  педагогических  работников  устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания.  

     Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

     В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

    МБДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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Кадровый  потенциал 

Коллектив  педагогов ДОУ составляет 14 человек.  Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют: воспитатели- 9,старший воспитатель – 1,  музыкальный 

руководитель- 1, инструктор по ФК- 1,  учитель-логопед-1, педагог-психолог-1. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование 7 педагогов 

среднее педагогическое  образование 7 педагогов 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 педагога 

от 5 до 10 лет                                               3 педагога 

от 10 до 15 лет                                             4 педагога 

свыше 15 лет                                                5 педагогов 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 педагога 

первая квалификационная категория     3 педагогов 

не имеют квалификационной  категории 0 педагогов 

соответствие занимаемой должности 10 педагогов 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 
литературой. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочные 

площадки 

6 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

6 

6 

12 

 

2. Кабинет 

заведующей 

 

1 Ноутбук 

Письменный стол 

Шкаф 

Сейф  

Принтер  

1 

1 

4 

1 

1 

3. Медицинский 

кабинет 

 

1 Стол письменный 

Стул детский 

Медицинский столик 

Медицинский шкаф 

Холодильник 

Кушетка 

Ростомер 

Весы медицинские 

Термоконтейнер 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Лампа бактерицидная 

Осветитель таблиц для 

определения остроты зрения 

Ёмкость для дезинфекции 

2 

 

1 

2 

4. Методический 

кабинет 

 

1 Письменный стол 

Стенка для методических пособий 

Шкаф для демонстрационных 

картин 

Принтер 

Компьютер 

Компьютерный стол   

Демонстрационный и раздаточный 

материал 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

6. Пищеблок 

 

1 Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Табурет 

Весы циферблатные 

Мойки  

Электромясорубра 

Духовой шкаф 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

8. Прачечная 

 

1 Стол гладильный 

Стул взрослый 

Машина стиральная  

Шкаф для белья 

Ванна 

1 

1 

1 

3 

1 

9. Игровая комната 

 

6 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

11 

11 

11 

 

 

11 

 

11 

4 

10. Спальная комната 

 

6 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

 

11 

11 

11 

11. Умывальная 

 

6 Шкафчики для полотенчиков 

 

 

12. Раздевальная 

комната 

6 Шкаф для одежды 

Банкетка 

 

13. Музыкальный зал 

 

1 Пианино 

Баян 

Стул детский 

Шкаф для пособий 

Ковёр 

Музыкальный центр 

Микрофон 

1 

1 

25 

2 

1 

1 

2 
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Музыкальные инструменты 

Ширма для кукольного театра 

 

1 

14. Кабинет 

учителяи-

логопеда 

 

1 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска  

Компьютер 

Принтер  

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

15. Физкультурная 

площадка 

1 Оборудование для прыжков, 

лазания, бега, метания. 

 

     

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

    Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного 

образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  

отражается  в муниципальном задании МБДОУ, реализующем программу дошкольного 

образования. 

    Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги  по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

    Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

    Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного 

образования  бюджетной организации  осуществляется  на  основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств,  обеспечиваемых  

предоставляемой  субсидией.   

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
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платы, установленной учредителем  организации,  реализующей  образовательную  

программу  дошкольного образования). 

    В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской  Федерации"  нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных  условий  получения  образования  

воспитанниками  с  ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

    Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  дошкольного  образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

    Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

    Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  образовательная  организация)  и 

образовательной организации. 

    Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

    При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения  деятельности  по  коррекции  нарушения  

развития,  предусмотренной образовательной программой. 
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    Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

    Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБДОУ. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. 

В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства 

коллег и др. 

    

     Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

    В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

     

    Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 
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обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

    Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

    Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 
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Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ООД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному 

развитию 

Развивающие и дидактические 

игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за 

пределы 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Проектная деятельность 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ООД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

Чтение 

Беседа 

Проектная деятельность 

Заучивание наизусть 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

Чтение 

Инсценирование 

художественных произведений 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД художественно-

эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение театра 

Проектная деятельность 

Музыкально-театрализованные 

представления 

Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

ООД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

    Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение 

 

    Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

детского  сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же 

функциональные обязанности каждого специалиста детского  сада (педагога – психолога, 

учителя – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физкультуре) по отношению к воспитаннику.  

    Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами 

блочный интегрированный календарно-тематический план. 

    Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  
     Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

    Основная цель работы  учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному  речевому развитию детей  и оказания  помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  в  освоении  Программы. 

Основные виды деятельности: 

 диагностирует  уровень импрессивной  и  экспрессивной  речи (лексический, 
грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

 составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – 

организованных  занятий; 
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 осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  диафрагмально-речевого  

дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их  автоматизацию,  введение  в 

самостоятельную  речь; 

 вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  
практическое  овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  связной  

речи; 

 консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  методов  и  
технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

 информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  индивидуального  

развития; 

 участвует  в  методических  мероприятиях,   

 организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учётом  
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 

Воспитатель: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  

развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  
мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  

моторики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 
индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  

об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, 
совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  

процессов. 

 Инструктор  по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 
физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в группе;  

 проведение физ. занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 
гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 
физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и 
групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной 

информации. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  
музыкального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  
коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал (при его наличии): 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 
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 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – 

эпидемиологических  норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  
антрометрических  показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных 

осмотров. 

    Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  
специалистов  детского  сада (каждого  в  своей  деятельности) 

     Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

    Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

    В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

    Одной из форм ООД является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

    В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

   Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  
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 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

    Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

  

 Блок Нед

ели 

1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая 

гр. 

Подготов

ит. гр. 

Праздники 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я и д/с 

1 Детский 

сад 

До 

свидань

я лето, 

до 

свидани

я! 

До свиданья 

лето, до 

свидания! 

Детский 

сад. 

День 

знаний 

День 

знаний 

День 

знаний 

2 Наша 

группа 

Здравст

вуй, 

детский 

сад! 

Наш 

чудесный 

детский сад 

Професси

и 

детского 

сада 

Мы 

встречае

м осень 

золотую. 

 

Краски 

осени 

3 Что нам 

осень 

подарил
а? 

Что нам 

осень 

подарил
а 

В саду и 

огороде 

Вот и 

осень к 

нам 
пришла 

Витамин

ы из 

кладовой 
природы 

 

4 Птичий 

двор 

Игрушк

и в 

нашем 

группе. 

Здравствуй, 

осень 

золотая! 

Овощи и 

фрукты 

на нашем 

столе 

Птицы 

вокруг 

нас. 

День 

дошкольно

го 

работника 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Наш 

семейн

ый 

альбом 

Наш 

семейн

ый 

альбом 

Я и моя 

семья. 

Животные 

которые 

живут рядом. 

Откуда 

хлеб 

пришёл? 

Наши 

лесные 

друзья 

Всемирны

й день 

пожилого 

человека 

День 

учителя 

2 Я в Волшеб Птицы Собираем Едем,  
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мире 

человек. 

ные 

слова 

вокруг нас ся в лес. 

Грибы 

плывём, 

летим 

С чего 

начинае

тся 

Родина 

3 Мой 

дом 

Домашн

ие 

животн

ые и их 

детёны

ши 

В гостях у 

сказки 

Семья. 

Части 

тела. 

Какие 

мы? 

Путешест

вие в 

хлебную 

страну. 

Праздник 

осени 

4 Транспо

рт 

Домашн

ие 

птицы и 

их 

детёны

ши. 

О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения. 

Наша 

Родина-

Россия 

Здравству

й, сказка! 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Катины 

пушист

ые 

друзья 

Как 

звери к 

зиме 

готовят

ся? 

 

Моё 

чудесное 

тело 

 

Москва –

главный 

город, 

столица 

нашей 

Родины. 

Моя 

страна, 

моя 

планета. 

День 

народного 

единства. 

2 Синий 

вечер 

Город 

любимы

й, город 

родной. 

Про то как 

мы 

обуваемся м 

одеваемся 

О славе и 

гордости 

земли 

Русской 

Уголок 

планеты, 

где мы 

живём 

 

Мир 

вокруг 

нас 

3 Кто 

живёт в 

лесу? 

Наш 

семейн

ый 

альбом 

Посуда и 

продукты 

питания 

Природн

ые зоны 

России 

Всё про 

меня. 

День 

матери 

4 Монито

ринг 

Монито

ринг 

Мониторинг Монитор

инг 

Всё о 

правах 

ребёнка. 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Кукла 

Катя 

собирае

тся на 

прогулк

у 

Поёт 

зима, 

аукает, 

мохнат

ый лес 

баюкает

… 

Здравствуй,з

имушка – 

зима! 

Здравству

й, 

зимушка-

зима! 

Здравству

й, гостья 

– зима! 

 

Зима 

Нового

дние 

канику

лы 

2 Как 

зовут 

твоих 

друзей? 

Морозн

ые 

деньки 

Едем, 

плывём, 

летим 

Как звери 

в лесу 

зимуют? 

Моя 

Родина – 

Россия. 

 

3 Лесной 

карнава

л 

Магази

н 

одежды 

Здоровье и 

безопасность 

Домашни

е 

животные 

и их 

детёныши

. 

Путешест

вие 

вокруг 

света. 

 

4 Нового

дняя 

ёлка 

Как мы 

дружно 

все 

Встреча 

Нового года 

Праздник

и на Руси. 

Готовимс

Встреча 

Нового 

года. 

Новый год 
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живём? я к 

Новому 

году. 

Я
н

в
ар

ь 

1       

2  В 

январе. 

В 

январе, 

много 

снега во 

дворе… 

Зимние 

забавы 

Зимние 

игры и 

развлечен

ия 

Зимние 

забавы 

 

В мире 

искусст

ва 

3 В 

январе, 

в 

январе, 

много 

снега на 

дворе… 

День и 

ночь. 

Дикие 

животные 

Мы – 

друзья 

зимующи

х птиц. 

Мы 

поедем, 

мы 

помчимся 

на оленях 

утром 

ранним. 

Зимняя 

спортивная 

Олимпиада 

4 Животн

ые и их 

детёны

ши 

С 

новосел

ьем! 

Мы-друзья 

зимующих 

птиц 

Всё о 

своём 

здоровье 

и 

безопасно

сти. 

Одежда 

Обувь. 

Синий 

цвет 

земли. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Я в 

мире 

человек

. 

Профес

сии 

Здоровь

е и 

спорт. 

1 Куколь

ная 

комната 

Мы 

поздрав

ляем 

наших 

пап! 

Путешествие 

Незнайки в 

страну 

Светофорию 

Животны

е их 

стран. 

Зоопарк. 

Всё о 

своём 

здоровье 

и 

безопасно

сти. 

 

2 Кормуш

ка для 

птиц 

Больши

е и 

маленьк

ие 

звёздоч

ки. 

Животные 

Севера 

Животны

е 

холодных 

стран. 

Земля и 

её соседи. 

Масленица  

3 Моряки 

и 

лётчики 

Самолё

т 

построи

м сами. 

Наши 

помощники 

(бытовые 

приборы) 

День 

защитник

а 

Отечества

. Военные 

професси

и. 

Защитник

и 

Отечеств

а 

 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

4 Поезд и 

железна

я дорога 

Зима 

недаром 

злится, 

прошла 

её 

пора… 

Наша армия 

родная 

Праздник

и на Руси. 

Широкая 

маслениц

а. 

Наши 

лесные 

друзья. 

День 

Защитника 

Отечества 
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М
ар

т 

 

1 Мамин 

день 

Весенни

е 

праздни

ки. 

Мамы 

всякие 

нужны! 

Моя 

любимая 

мама 

.Мамин 

праздник. 

Мамы 

разные 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны. 

Зовём 

Весну-

красну! 

8 Марта 

Встреча

ем 

весну 

2 Народн

ая 

игруше

чка 

Поможе

м кукле 

Кате 

убрать в 

кваврти

ре. 

Встречаем 

весну и 

пернатых 

друзей 

В гости к 

мастерам 

земли 

Русской. 

Маму я 

свою 

люблю. 

 

3 Солны

шко 

сияет-

землю 

пригрев

ает. 

Горячо-

холодно

. 

Деревья 

весной 

Труд 

людей 

весной. 

Сажаем 

растения. 

Пауки, 

черепахи, 

змеи. 

 

4  Встреча

ем 

гостей 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Правила 

поведени

я в 

обществе 

Народно-

прикладн

ое 

искусство

. 

 

А
п

р
ел

ь 

1 Вот 

какие 

мы 

помощн

ики. 

Мы-

космона

вты 

Машины на 

нашей улице 

Приходи, 

весна-

красна! 

Встречае

м 

пернатых 

друзей. 

День смеха 

Земля – 

наш 

общий 

дом 

2 Деревья 

и 

кустарн

ики на 

нашем 

участке. 

Декревь

я и 

кустарн

ики на 

нашем 

участке 

В свете 

красок-

радуга 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

космонав

те. 

Космос и 

далекие 

звезды 

День 

космонавт

ики 

3 Ужинат

ь пора! 

О тех, 

кто 

умеет 

летать 

(птицы) 

Кто живёт в 

реке, пруду, 

на лугу. 

Встречае

м 

пернатых 

друзей. 

О труде в 

саду и 

огороде. 

День 

Земли 

4 Кто 

жужжит

… 

Солнеч

ные 

зайчики

. 

Насекомые и 

цветы нашего 

участка 

Лес весной. 

Первоцветы. 

Дружа

т дети 

всей 

Земли. 

 

м
ай

 

Мы 

любим 

трудить

ся. 

Праздн

ик 

весны и 

1 В окно 

повеяло 

весною

… 

В окно 

повеяло 

весною

… 

В гостях у 

бабушки в 

деревне. 

Этот день 

Победы. 

Этот день 

Победы 

Праздник 

весны и 

труда 
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труда 

Челове

к  и мир 

природ

ы 

2 Дождик

, 

дождик, 

кап да 

кап! 

Дождик 

песенку 

поёт. 

Мы-

россияне. 

Лекарстве

нные 

растения. 

Цветы. 

Всё 

начинает

ся с 

семени. 

9 мая – 

День 

Победы 

3 Одуван

чик 

золотой 

нам 

качает 

головой 

Шестин

огие 

малыши

. 

Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус. 

Насекомы

е 

Всё о 

лесе. 

Междунар

одный 

день семьи 

 4 Мы 

едем к 

бабушк

е в 

деревн

ю 

Мы 

едем к 

бабушк

е в 

деревн

ю. 

К нам лето 

пришло 

Лето. 

Времена 

года 

В саду, на 

лугу, в 

реке, в 

озере и в 

болоте 

 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

     МБДОУ Д/с «Сказка» с 01.09.2015г. работает с 07.30 до 18.00 (10,5 часов при 

пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями). 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

     В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня групп раннего возраста (1,5-3 года): 

Холодный период года 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность 
7.30 – 8.00 

 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 
8.00 – 8.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности 
8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

9.00-9.08 

9.20-9.28 

Подготовка к прогулке 

 
9.30 – 9.40 
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Прогулка (игры, наблюдения) 9.40 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.20 – 11.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 
11.50 – 15.00 

 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15.00 – 15.20 

Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

15.20 – 15.30 

15.30 – 15.40 

Самостоятельная деятельность 
15.40 – 16.50 

 

Подготовка к ужину, ужин 
16.00 – 16.15 

 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

Прогулка, уход домой 17.00 – 18.00 

 

Теплый период года 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность  
7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Самостоятельная игровая деятельность. 8.30 – 9.10 

Подготовка к прогулке 9.10 - 9.20 

Прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная работа) 9.20 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Самостоятельная игровая деятельность. 15.30 – 16.20 
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Подготовка к ужину, ужин 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность  

Утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.00 

 

8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1  

2  

 

9.00 – 9.15 

9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке 9.45 – 9.55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.55 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры,  
15.00 – 15.30 

Занятия по дополнительному образованию (1 раз в неделю) 15.30-15.45 

Подготовка к ужину, ужин  15.45 – 16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00– 16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.05 

Прогулка, уход домой 17.05 – 18.00 
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Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность  

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

Самостоятельная игровая деятельность. 8.35 – 9.20 

Подготовка к прогулке 9.20 - 9.30 

Прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная работа) 9.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.30 

Самостоятельная игровая деятельность. 15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность  

Утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.00 

 

8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1  

2  

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 
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Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Занятия по дополнительному образованию (2 раза в 

неделю) 
15.30-15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10– 17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка, уход домой 17.10 – 18.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

 

8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35 

Самостоятельная игровая деятельность. 8.35 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 - 9.50 

Прогулка (игры, наблюдения, индивидуальная работа) 9.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Самостоятельная игровая деятельность. 15.30 – 16.20 
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Подготовка к ужину, ужин 15.55 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность  

Утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.00 

 

8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1  

2  

 

9.00 – 9.15 

9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Занятия по дополнительному образованию (2 раза в неделю) 15.30-15.55 

Подготовка к ужину, ужин 15.55– 16.20 

Самостоятельная деятельность  16.20-16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.10 

Прогулка, уход домой 

 
17.10 – 18.00 
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Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность  

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность. 8.40 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 - 9.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа) 
9.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.30 

Самостоятельная игровая деятельность. 15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.55 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность  

Утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.00 

 

8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1  
 

9.00 – 9.30 
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2  

3 
9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.30 

Занятия по дополнительному образованию (3 

раза в неделю)  
15.30-15.55 

Подготовка к ужину, ужин 15.55– 16.20 

Самостоятельная деятельность  16.20-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка, уход домой 

 
17.10 – 18.00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность  

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 

 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельная игровая деятельность. 8.45 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 - 9.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа) 
9.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.30 
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Самостоятельная игровая деятельность. 15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.55 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 

 

 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

1-я младшая группа 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Периодичность Время 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 раза в неделю По 10 мин. 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование первичных 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе 

 

1 раз в неделю 

 

По 8 мин. 

Речевое развитие 

Развитие речи 1,5 (1 раз в 

неделю и 1 

через неделю) 

По 8 мин. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

0,5 (1 раз через 

неделю) 

По 8 мин. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 раз в неделю По 8 мин. 

Лепка 1 раз в неделю По 8 мин. 

Музыка 2 раза в неделю По 10 мин. 

Инвариантная часть  Всего 10 1 ч. 30 мин. 

% 100% 

Вариативная часть  

- 

- - 

 
2-я младшая группа 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Периодичность Время 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 раза в неделю По 15 

мин. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

1 раз в неделю По 15 

мин. 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

1 раз в неделю 

 

По 15 

мин. 

Речевое Развитие речи 1 раз в неделю По 15 
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развитие мин. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
 Рисование 1 раз в неделю По 15 

мин. 

 Лепка 

 Аппликация 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

 

По 15 

мин. 

Музыка 2 раза в неделю По 15 

мин. 

Инвариантная часть  Всего 10 2 ч. 30 

мин. 

% 100% 

Вариативная часть 

 

- - - 

 

Средняя группа 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Периодичность Время 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 раза в неделю По 20 

мин. 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

 

1 раз в неделю 

 

По 20 

мин. 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

1 раз в неделю 

 

По 20 

мин. 

Речевое развитие 
Развитие речи 

 

1 раз в неделю По 20 

мин. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
 Рисование 1 раз в неделю По 20 

мин. 

 Лепка 

 Аппликация 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

По 20 

мин. 

Музыка 2 раза в неделю По 20 

мин. 

Инвариантная часть Всего: 10 3 ч. 20 
мин. 

Познавательное развитие 

 

ОБЖ. 1 раз в неделю По 20 
мин. 

Вариативная часть Всего: 

 

1 20 мин. 

Общий объем 11 3 ч. 40 
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мин. 

 

Старшая группа  

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Периодичность Время 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 раза в неделю По 25 

мин. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

 

1 раз в неделю 

 

По 25 

мин. 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

1 раз в неделю 

 

 

По 25 

мин. 

Познавательно – исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

 

По 25 

мин. 

Речевое развитие 
Развитие речи 2 раза в неделю По 25 

мин. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
 Рисование 2 раза в неделю По 25 

мин. 

 Лепка 1 раз в 2 

недели 

По 25 

мин. 

 Аппликация 1 раз в 2 

недели 

По 25 

мин. 

Музыка 2 раза в неделю По 25 

мин. 

Инвариантная часть Всего: 13 5 ч. 25 

мин. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности в быту, социуме и 

природе 

1 раз в  неделю По 25 

мин. 

Вариативная часть Всего: 

 

1 25 мин. 

Общий объем 14 5 ч. 50 

мин. 

 

Подготовительная группа 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Периодичность Время 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 раза в неделю По 30 

мин. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе  

 

1 раз в неделю 

По 30 

мин. 

Формирование первичных представлений 

о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

2 раза в неделю 

 

 

По 30 

мин. 

Познавательно – исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

 

По 30 

мин. 

Речевое развитие 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

 

2 раза в неделю По 30 

мин. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
 Рисование 2 раза в неделю По 30 

мин. 

 Лепка 

 Аппликация 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

По 

30мин. 

Музыка 2 раза в неделю По 

30мин. 

Инвариантная часть Всего: 14 7 ч. 

Социально - 

личностное 

развитие 

Основы безопасности в быту, социуме и 

природе 

1 раз в  неделю По 30 

мин. 

Вариативная часть Всего: 

 

1 30 мин. 

Общий объем 15 7 ч. 30 

мин. 

 

Разновозрастная группа 

Образовательная 

область 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Периодичность Время 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 раза в неделю По 25 

мин. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

 

1 раз в неделю 

 

По 25 

мин. 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

1 раз в неделю 

 

 

По 25 

мин. 

Познавательно – исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

 

По 25 
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мин. 

Речевое развитие 
Развитие речи 2 раза в неделю По 25 

мин. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
 Рисование 2 раза в неделю По 25 

мин. 

 Лепка 1 раз в 2 

недели 

По 25 

мин. 

 Аппликация 1 раз в 2 

недели 

По 25 

мин. 

Музыка 2 раза в неделю По 25 

мин. 

Инвариантная часть Всего: 13 5 ч. 25 

мин. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности в быту, социуме и 

природе 

1 раз в неделю По 25 

мин. 

Вариативная часть Всего: 

 

1 25 мин. 

Общий объем 14 5 ч. 50 

мин. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

 

     Совершенствование и развитие Программы в МБДОУ и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

    Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

    В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
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– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

    Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации  

Программы  разработчиками  предусмотрена  разработка  профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- 

методическое сопровождение. 

    Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно- методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

    Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

    Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 
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–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
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13. Приказ Минздравсоцразвития России 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) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников. 

 

Перечень программ и технологий  МБДОУ Д/с «Сказка»  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., 

«Мозаика Синтез» 2015 г. 

3.«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) 

Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой; М «Просвещение» 2011г.. 

5. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи»        Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  М., 1991.  

6. «Психологическая помощь дошкольнику» Н.Я. Яковлевой. Изд-во "Валери-СПД"2001. 

7. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 1999г. 

8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина  

М. «Просвещение» 2008г. 

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

Маханёва. М. «Просвещение» 2005г. 

10.«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова  М. «Мозаика -Синтез» 

2012г. 

11. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, Мозаика-Синтез 

2010 г. 

12. А.В.Размыслова, Г.С.Швайко «Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000  

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

8. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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9. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

10.В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

11.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

12.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

8. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  

(Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

9. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

10.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

11.Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

12.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  

60 с. 

13.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

14.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2003 2009г 

15.Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

16.Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 

2009г. 

17.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

18.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

4. Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

1.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., 2.Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. 

– 496с. 

3.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

4.Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

5.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

7.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

8.Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара, 1997. 

9.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

10.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

11.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009 

12.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 

13.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

15.Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

16.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

17.Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М.Д.Маханева 

«Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

18.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

19.Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

20.«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение 

детей к истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 

21.О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

22. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

23. Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

25. Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое  развитие» 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.;Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

4.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

6.Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

8.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2010 

9.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 

2005. 

10.М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

11.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

12.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

13.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

14.Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

15.Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

6. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

7. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

8. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 
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9. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 

11. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005 

12. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

13. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

14. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2010. 

15. Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – 

ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

16. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

17. Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

18. А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский 

дом «Дрофа» 1998 г  

19. ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 

2005г 

20. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

21. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

22. С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

23. Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

24. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

25. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

26. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного возраста 

–М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

27. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-

205с. 

28. Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  

«Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

29. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

30. Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие 

для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

31. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО 

«ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

32. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

33. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

34. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

35. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г 
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36. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

37. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

38. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

39. И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

40. И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

41. И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

42. И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

43. А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, 

Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

44. Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

45. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

46. Серия «Мир в картинках» 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

47. Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

 

Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной работы с детьми 

в МБДОУ Д/с «Сказка» 

А.А.Сиротюк. Обучение детей с учетом психофизиологии.-2000 

Н.Яковлева. Психологическая помощь дошкольнику.-СПб.2001 

Н.Ю.Куражева. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников.-

Цветик- семицветик,2011 

Р.Калинина. психолого-педагогическая диагностика в детском саду.-2011 

Е.А.Алябьева.психогимнастика в детском саду.-М,:Творческий центр «Сфера»,2005 

М.И.Чистякова.Психогимнастика.-1990 

Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Ткаченко Т.А. 

Логические упражнения для развития речи.  
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Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада»,  

 Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой 

сферы у детей 3-4  и 5-6 лет»,  

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников»,. 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы занятий. – 

М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей группе детского 

сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., Айрис-Пресс, 2005. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. –М.Мозаика-Синтез, 2007.. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

психолого-педагогической работы с детьми дошкольного  возраста 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М., 2004. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 

2006. 

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – М., 2004. 

Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 2005. 

Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб., 2007. 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста. – М., 2002. 

Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000. 

Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. – Минск, 2004. 

Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 

Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный возраст. Уч. 

центр Венгера. – М., 2004. 

Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать родителям 

будущего первоклассника. –  Екатеринбург, 2007. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 2009. 

Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских процедур у 

детей. – М., 2002. 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми  детьми 3-9 лет. – М. , 20 М., 

22006. 
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Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005. 

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. /Афонькина Ю.А. Волгоград «Учитель», 

2013 г. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. — 
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ГЛОССАРИЙ  

Дошкольная педагогика и психология  

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми.  

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ. Взрослые — родители (законные 

представители), педагогические и иные работники образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования 

к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных 

требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской 

Федерации.  

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования.  

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, 

институтов гражданского общества.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных 

программ.  

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 
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(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, со- держание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.  

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, 

старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — 

обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации 

образовательных программ.  

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней.  

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 

ФГОС ДО.  

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 
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также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены 

нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их 

возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, 

воспитывающим таких детей.  

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как пери- ода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми.  

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные 

связи общества.  

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, 

согласно учебного плана.  

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года) — 

обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим 

программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив- но-

правовому регулированию в сфере образования.  

 

Инклюзивное образование  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Разрабатывается на базе основной общеобразовательной 

программы в соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с 

ОВЗ, к которой относится ребенок.  

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до 3 лет) при 

сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются нарушения звукопроизношения, 

различения звуков на слух и др.  

Анамнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем 

расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц.  

Асинхрония — рассогласование, отсутствие совпадения по времени, например, в 

развитии или в угасании определенных функций.  

Афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная поражениями головного 

мозга.  
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Вербальное общение — использование в качестве знаковой системы человеческой речи, 

естественного звукового языка, т. е. системы фонетических знаков, включающую два 

принципа: лексический и синтаксический.  

Визуальная информация — информация, воспринимаемая органами зрения (текстовая, 

числовая и графическая).  

Глухие (неслышащие) дети — дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением 

слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным.  

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, при котором нарушено 

звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика (мелодико-интонационные и 

темпоритмические характеристики речи).  

Дисфункция — нарушение деятельности.  

Задержка психического развития (ЗПР) — временное отставание развития психики в 

целом или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). 

Заикание — нарушение темпоритмической стороны речи, проявляющееся в 

невозможности плавного высказывания из-за судорог мышц речевого аппарата. 

Инвалидность — утрата или ограничение возможности принимать участие в жизни 

общества наравне с другими людьми вследствие физических, психических или 

социальных факторов.  

Индивидуальный учебный план — план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Интегрированное обучение — совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) 

психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, в учреждениях общей 

системы образования с использованием специальных средств, методов обучения. 

Интеллектуальное развитие — познавательная деятельность человека, общая 

способность к познанию окружающего.  

Коммуникативные навыки — навыки общения: невербальные (мимика, жесты, поза, 

интонация и др.) и вербальные (человеческая речь).  

Кохлеарная имплантация — вживление электродных систем во внутреннее ухо лицам с 

нарушениями слуха с целью восстановления слухового ощущения путем 

непосредственной электрической стимуляции афферентных волокон слухового нерва. 

Минимальное нарушение слуха — пограничное с нормой, временное или стойкое, 

незначительное снижение остроты слуха (на 15–25 дБ), отрицательно влияющее на 

развитие высших психических функций.  

Ограничение возможностей здоровья — любая утрата психической, физиологической 

или анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное 

или частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, 

социальную или иную деятельность и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией.  

Перцептивные действия — основные структурные единицы процесса восприятия, 

обеспечивающие построение предметного образа.  

Перцепция — в современной психологии то же, что восприятие.  

Ранняя коррекционная помощь — система раннего выявления и ранней комплексной 

коррекции нарушений в развитии ребенка от рождения до 3 лет, предполагающая 

широкий спектр долгосрочных услуг, ориентированных на всю семью ребенка с ОВЗ, в 

процессе согласованной деятельности специалистов разного профиля. Осуществляется по 

«линиям развития» (познавательное, речевое, социальное, двигательное).  
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Расстройства аутистического спектра — совокупность психологических характеристик, 

описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном 

взаимодействии и коммуникации, а также жестко ограниченных интересов и часто 

повторяющихся поведенческих актов.  

Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

расщелинами губы и неба.  

Слабовидящие дети — дети, обладающие остротой зрения на лучше видящем глазу с 

использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05 до 0,2, а также дети с более 

высокой остротой зрения, но имеющие некоторые другие нарушения зрительных 

функций.  

Слабослышащие дети — дети с частичной недостаточностью слуха, приводящей к 

нарушению речевого развития (дети с понижением слуха от 15–20 дБ до 75 дБ).  

Слепые (незрячие) дети — дети, у которых полностью отсутствуют зрительные 

ощущения или имеется светоощущение или остаточное зрение (максимальная острота 

зрения — 0,04 на лучше видящем глазу с применением очков).  

Специальные условия образования — специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при 

реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную 

среду образования и без барьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено.  

Тяжелое нарушение речи — системное недоразвитие всех компонентов речи 

(лексического, грамматического, фонетико-фонематического строя речи).  

Умственная отсталость — стойкое, необратимое нарушение познавательной 

деятельности, а также эмоционально-волевой сферы и поведения, обусловленное 

органическим поражением коры головного мозга.  
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Приложение № 1  

 

“Региональный компонент к основной образовательной программе 

ДОО” 
   

Введение 
Национально-региональный компонент в системе основной образовательной программы 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, климатических и 

национально-культурных традиций Донского края и включает следующие компоненты:   

познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание 

истории, культуры, традиций Донского края; 

эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к 

саморазвитию, самореализации; 

эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культуры, мира живой и 

неживой природы Донского края; 

поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации своих 

функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, 

поведении, отношении.  

Содержание программы национально – регионального компонента разработано на 

основании региональной программой «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмудь, Н.А. 

Платохина. 

Программа включает содержание психолого-педагогической работы с детьми с 5 до 7 лет.  

 

Содержание и технологии программы для  детей старшего дошкольного возраста. 

 

Цель    программы:    развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к культуре и 

истории родного края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как 

культурно-эмоциональных переживаний. 

Задачи программы: 

1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства 

родного края. 

4. Создание условий для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-предметная 

среда, ситуации, проблемы, мотивы). 

5. Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном преобразующем 

ценностном отношении к миру, стремлении изменять и создавать новую 

социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

6. Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания 

деятельности, синтезированных средств, для создания различных рисунков, аппликаций, 

поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для совместной деятельности. 

 

Содержание программы строится на следующих принципах: 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и 

обеспечивает гармоничное развитие личности; 
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-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное 

усвоение национально-культурных традиций и отработке на этой основе ценностных 

ориентаций и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и 

искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного 

отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

-интегративности,   определяющий   взаимодействие   различных произведений искусства:  

архитектуры,  музыки, литературы, живописи и скульптуры; 

-диалогичности, реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог 

культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства 

родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Содержание программы  раскрывает   культурно – познавательные  гуманистические, 

нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Программа ориентирована 

на проникновение в духовные пласты личности   ребёнка,   в    его   эмоционально-

эстетические   и   социально- нравственные сферы и смыслы. Содержание программы 

предусматривает знакомство дошкольников с   историей родного края, изобразительными, 

музыкальными,     литературными     произведениями,     архитектурой     и 

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, представляет    

региональный    компонент    художественно-эстетического образования      

дошкольников.      Содержание      выступает      средством, стимулирующим     

изобразительно-творческий,     конструктивный     опыт ребёнка,   потребности   к   

самовыражению  своих   чувств,   ценностей  и мироощущений. В программе широко 

представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов искусств 

Донского края. В    программе   содержание   и  тематика   организации различных видов 

деятельности представлена как целостный изобразительно-эстетический    компонент    

образовательного    процесса.   

Срок реализации программы составляет 2 года.  

 

 

 

Региональный компонент. 
Образовательная программа МБДОУ Д/с «Сказка» представляет собой модель 

образовательного процесса детского сада и является нормативно-управленческим 

документом, важное место в которой занимает региональный компонент формируемый 

участниками образовательного процесса. Назначение регионального компонента — 

защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и 

особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; физическая 

направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. Обучение 

в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. Природное, культурно-

историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

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

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. Для эффективной 

реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного 

образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 
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 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 

положения: 

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру, 

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в крае, 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений.     
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ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Блок Раздел Подраздел  Тема деятельности 

Кол-во 

часов 

блока 

Кол-во  

часов 

раздела 

Кол-во 

часов 

деят-ти 

Виды деятельности  

I Казаки и казачата 6    

 1.1. Самое главное в жизни человека – семья  2   

 1.1.1. Моя семья  1 Часть ОД по ознакомлению с 

окружающим на тему: «Семья» 

1.1.2. Жизнь в городе и деревне  1 Часть ОД по ознакомлению с 

окружающим на тему: «Наш 

поселок», «Беседа о 

профессиях»  

1.2. Наша малая родина – Донской край 2   

 1.2.1. На героя и слава бежит  1 ОД по  физическому развитию 

1.2.2. Ой-ты, Дон широкий  1 Совместная изобразительная 

деятельность (рисование) 

1.3.  Казаки-первые   жители   Донской земли. 1 1 Часть ОД по развитию речи на 

тему: «Рассказывание по 

картине «Лошадь с 

жеребенком» на основе 

сравнения (интеграция с 

рисованием) 

 1.3.1. Конь - верный друг казака 

1.4.  Казачка-хозяйка    дома. (Уклад   жизни   

казаков).   

1 1 Часть ОД по развитию речи на 

тему: «Составление рассказа о 

маме»   1.4.1. В гостях у тетушки Аксиньи 

1.5.  Воспитание маленьких казаков и казачек. 1 1 Часть ОД по развитию речи на 

тему: «Рассматривание картины 

«В родной семье»; 
 1.5.1. Как воспитывали детей в семье 

казаков 
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Сюжетно – ролевые игры 

II Народные праздники и традиции Донского края 5    

 2.1. Народные музыкальные инструменты  1  Часть ОД по музыке  

 2.1.1. Звуки народных инструментов   1 

2.2. Песенный фольклор  1  Часть ОД по музыке 

 2.2.1. Живет в народе песня   1 

2.3. Народные игры донских казаков  1  Часть ОД по физической 

культуре; 

Подвижные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

 2.3.1. Игры донских казачат   1 

2.4. Праздники народного календаря  2  Праздники, развлечения досуги  

 2.4.1. Пришла коляда – отворяй  ворота   1 

2.4.2 Масленица дорогая – наша  

гостьюшка годовая 

  1 

III "Краски и литература Тихого Дона" 2    

 3.1. Произведения  устного  народного творчества  1  Совместная деятельность 

 3.1.1. Произведения Тихого Дона    1 

3.2. Живописные произведения Донских авторов  1  Часть ОД ознакомлению с 

окружающим,  художественно-

эстетическому развитию 

(декоративное рисование)  

 3.2.1. Дары природы   1 

IV Архитектура моего дома 5    

 4.1. Архитектура-искусство строить дома  3   

 4.1.1. Деревянная и каменная 

архитектура  

  1 Часть ОД по конструированию 

на тему: «Строительство 

домика» 

4.1.2. Дом, в котором я живу   1 Часть ОД по конструированию 

на тему: «Двухэтажный дом»  

4.1.3.  Что нам стоит дом построить   1 Часть ОД по конструированию 

на тему: «Строительство по 

замыслу»  
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КАЛЕ

НДАР

НО – 

ТЕМ

АТИ

ЧЕСК

ИЙ 

ПЛА

Н 

РЕАЛ

ИЗАЦ

ИИ 

ПРОГРАММЫ  
 

Блок Раздел Тема 

деят-ти 

Вид 

деятельности 

Цель деятельности Содержание  

программного материала  

Интегрирующая 

деятельность 

I "Казаки и казачата"  

1.1. Самое главное в жизни человека – семья 

1.1.1. 

 

 

«Моя семья» Часть ОД по 

ознакомлению с 

окружающим 

Сохранение традиций, 

их передача от одного 

поколения к другому. 

Бережное отношение к 

членам семьи 

Члены семьи любят друг друга и 

заботятся друг о друге. У папы, 

мамы, дедушки и бабушки 

большой жизненный опыт. У 

каждого члена семьи свои 

обязанности. Членам семьи нужно 

помогать. 

Родословная моей 

семьи. 

Генеалогическое 

древо.  

4.2. Архитектура    села    и    деревни  2   

 4.2.1. Загородный дом    1 Часть ОД по конструированию 

на тему: «Постройка сказочного 

терема»; 

Рисованию на тему:  

«Празднично украшенный дом»  

4.2.2. Архитектура родного края   1 Часть ОД по конструированию 

на тему: «Строительство седа»  

V Что я знаю о своем крае?  1    

 5.1. «Мы живем в краю родном»  2  Итоговая ОД по ознакомлению 

с окружающим  5.1.1. Педагогическая диагностика    1 

5.1.2. Досуг, развлечение    1  

Итого: 5 блоков 14 

разделов 

21 

занятие 
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1.1.2. 

 

 

«Жизнь в городе и 

деревне» 

Часть ОД по 

ознакомлению с 

окружающим 

Дать понятие о том, что 

жители города и 

деревни помогают друг 

другу. Трудолюбие, 

упорство, знания 

помогают жить людям 

в деревне и в городе. 

Чтобы хорошо жить в городе или в 

деревне необходимо много      

трудиться. Жители деревни 

заботятся о земле, выращивают 

домашних  животных. Городские 

жители на предприятиях и 

заводах создают предметы, 

которые облегчают жизнь 

сельским жителям. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Знакомство с 

профессиями города и 

села.  

1.2. Наша малая родина – Донской край 

1.2.1 

 

 

«На героя и слава 

бежит» 

Часть ОД по 

физической 

культуре, беседа 

Развитие ловкости рук, 

быстроты движений. 

Воспитание смелости, 

храбрости.  

 

Дать понятие о том, что 

жители Донского края 

делают все, чтобы край 

был богатым и 

процветал. 

 

 

 

Казаки - умелые и бесстрашные 

воины, они в совершенстве 

владеют оружием. Казаки 

искренне любили и любят свою 

родную землю, защищали ее от 

врагов, делали все, чтобы донская 

земля были богатой и свободной. 

Донской народ посвятил казакам 

много пословиц, песен, стихов, в 

них воспевается их отвага и 

мужество.  

Тематическое занятие 

по физической 

культуре.  

 

Беседа с 

рассматриванием 

картин, иллюстраций, 

открыток музеев 

донского казачества 

(коллекция казачьего 

оружия), чтение книг. 

Просмотр 

презентации.  

1.2.2. 

 

 

«Ой-ты, Дон 

широкий» 

Часть ОД по  

рисованию 

Дать представление о 

реке Дон, как 

кормилице, которая 

радует жителей своей 

красотой.  

 

Воспитание бережного 

отношения к истории 

своего края. 

Главная река казаков - Дон. В Дону 

водится много рыбы, которой 

питаются казаки и их семьи. Дон - 

прекрасен в любое время года, его 

красотой восхищаются жители 

донского края. Течение реки 

может быть разным: быстрым, 

медленным. По берегам реки Дон 

люди сажают деревья, 

Расширение 

представлений 

дошкольников о 

различных способах 

передачи движения 

воды. С помощью 

изобразительных 

средств учить детей 

соединять в одном 
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 обустраивают пляжи, зоны 

отдыха. 

рисунке изображение 

нескольких предметов, 

объединяя их общим 

содержанием 

(например, 

изображение деревьев, 

рыбы, лодки и т.п.). 

Учить располагать 

изображения 

определенным 

образом: в один ряд, 

по всему листу. 

Формирование умения 

с помощью цвета 

передавать свое 

отношение к 

изображаемому. 

Выработка 

правильного 

положения кисти во 

время рисования. 

1.3. Казаки-первые   жители   Донской земли 

1.3.1. 

 

 

«Конь - верный 

друг казака» 

Часть ОД по 

развитию речи 

(интеграция с 

рисованием) 

Расширять знания о 

казаках, как о смелых,   

мужественных и 

отважных    воинах,    

трудолюбивых людях. 

Дать представление  о 

том, что конь-

спаситель, защитник, и 

в жизни казаку не 

обойтись без коня. 

Казак-защитник своей земли. 

Казаки всегда помогали друг 

другу. Верный друг казака в его 

военных походах - конь. Часто конь 

спасал жизнь казаку: выносил 

раненного с поля боя, помогал 

спастись от врага, доставлять 

тяжелые грузы и т.п. Часто казаки 

устраивали конные состязания, на 

которых определялся победитель, 

Способствовать 

освоению   способами 

закрашивания рисунка 

карандашом: штрихи 

накладываются в 

одном направлении в 

пределах контура 

(сверху вниз, слева 

направо, или, но 

косой). Движение 
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который быстрее всех умел 

скакать. Казаки очень уважительно 

относились к лошадям, заботились 

о них: сытно кормили, чистили их. 

Когда-то очень давно существовал 

Конский праздник. В этот день кони 

отдыхали, их кормили в полную 

сыть (давали им столько корма, 

сколько те могли съесть), купали в 

реке или озере: заводили в воду и 

специальными щетками мыли, 

расчесывали гривы и хвосты. С 

лошадьми у казаков связано много 

народным примет: «считалось, что 

конская подкова приносит счастье, 

ее вешали над входной дверью 

избы, и верили, что в доме будет 

удача и счастье, что подкова от тех 

бед оградит; на крышах домов 

устанавливали деревянных 

коньков. Чтобы они охраняли дом 

от неприятностей. Казаки 

придумали много пословиц, 

посвященных коню. 

карандаша при 

закрашивании 

шаблона неотрывное: 

туда - обратно. Учить 

детей передавать цвет 

(как признак предмета 

на основе натуры. 

Формирование умения 

с помощью цвета 

передавать свое 

отношение к 

изображаемому 

1.4. Казачка-хозяйка    дома. (Уклад   жизни   казаков).    

1.4.1. 

 

"В гостях у 

тетушки Аксиньи". 

Часть ОД по 

развитию речи 

Дать детям знания о 

казачке-хранительнице   

семейного  очага, 

поддерживающей     в     

семье согласие и покой. 

Воспитывать уважение 

к труду женщины,   

Быт донских казаков в далеком 

прошлом, существенно отличался 

от современного уклада жизни. 

Так, "кормилицей", "матушкой" 

называли в  народе печь:   в ней 

пекли хлеб, варили кашу, щи, 

картошку. От жарко 

Просмотр 

презентации «Быт 

казаков». 

Рассматривание 

наряда казака и 

казачки. Дополнение 

патриотического 
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желание   ей   во   всем 

помогать   Познакомить 

с казачьей  одеждой   

(защищает  от холода, 

украшает казаков и 

казачек, отличает их от 

других). Воспитывать  

относиться к другим 

людям так, как бы ты 

хотел, чтобы они 

относились к тебе. 

Словарная работа: печь 

- «кормилица», 

«матушка»; глиняные 

горшки; самовар; ухват; 

кочерга; корыто; 

стиральная доска; 

коромысло; «хлеб – 

соль»;  басочка. 

протопленной печи в доме 

становилось тепло и уютно, даже 

в самую зимнюю стужу. Возле 

печи   всегда стояли глиняные 

горшки, в которых пища  была  

особенно   вкусной.   Для  

приготовления   чая  использовали 

самовар. Для того, чтобы достать 

горшок из печи женщины 

использовали ухват, а кочерга 

нужна была для того, чтобы 

ворошить угли. Процедура стирки  

белья   в  прошлом  очень  

отличалась  от современной:   

казачки пользовались корытом, 

стиральной доской и др. 

предметами. Приносили воду в 

дом женщины с помощью 

коромысла. Казаки придумали 

множество пословиц о предметах 

быта. У казаков существовали 

свои обычаи встречи дорогих 

гостей и правила поведения в 

чужом доме: входя в дом, гость 

обязательно снимал шапку и 

крестился, затем кланялся, 

приветствуя хозяев. 

Этим гость показывал, что 

пришел в дом с добром, худого не 

замышляет. 

Его приглашали "откушать хлеба-

соли" и сажали за стол на самое 

уголка в группе 

куклами в казачьих 

костюмах (Казак и 

Казачка).  Семейные 

посиделки с 

приглашением мамы 

или бабушки. Пошив 

и оформление 

костюмов для кукол 

Казак и Казачка. 

Коллекционирование 

утвари и  предметов 

быта казаков 

(создание мини музея 

в группе).  

.   
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почетное место у икон, рядом с 

хозяином. Одежда казака и 

казачки, отличалась от 

современной одежды: юбки у 

казачек были длинными, кофточка 

имела оборочку, которая 

называлась басочкой; казак носил 

темные штаны с лампасами,   

рубашка   обязательно   

подпоясывалась   ремнем.   

Показать отличие костюма казака 

от современной одежды. 

1.5. Воспитание маленьких казаков и казачек 

1.5.1. 

 

 

«Как воспитывали 

детей в семье 

казаков» 

Часть ОД по 

развитию речи; 

сюжетно – 

ролевая игра  

Воспитывать уважение к 

родителям и старшим 

членам семьи. Дать 

понятие о том, что 

казачата - опора своих 

родителей в старости. 

Они любознательные, 

озорные, похожие      на     

своих родителей.   

Мальчики   -   будущие 

воины,     девочки     -     

заботливые хозяюшки. 

 

Словарная работа: 

верховая езда, 

рукопашный бой, 

стрельба, владение 

шашкой.  

У казаков существовали свои 

обряды и традиции в воспитании 

мальчиков   и   девочек.   У   

каждого   члена  семьи   казаков   

были   свои обязанности. У 

маленьких казачат с детства 

воспитывали лучшие человеческие 

качества - силу, выносливость, 

умение преодолевать трудности, 

достигать цели, быть спокойными, 

терпеливыми, рассудительными, 

уважать старших и др. Мальчиков, 

как будущих мужчин, приучали 

брать на себя роль защитника и 

охранителя, казачат приучали к 

верховой езде (в 3-5лет), 

рукопашному бою (в 3-5 лет), 

обучали стрельбе (в 7 лет), 

владению шашкой (в  10 лет). 

Беседа с просмотром 

презентации, 

картинок, 

иллюстраций. Отбор 

иллюстраций для 

мини музея группы. 

Сюжетно ролевая игра 

«Семья».   
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Установление общих и 

отличительных    действии, 

характерных мальчикам и их 

папам или другим мужчинам, 

сравнение и анализ жизненных 

ситуаций. Опыт поведения 

мальчиков в конфликтных 

ситуациях. Маленькие казачки 

знали   о том, что в будущем они 

станут женщинами, которые 

обладают отличительными 

признаками поведения от казаков  

в различных  ситуациях:  когда 

они общаются  с  природой, 

предметами, сверстниками.       

Будущая казачка должна уметь 

брать на заботы,  поручения,  

связанные  с созданием  красоты,  

уюта,  заботы о маленьких и о 

животных. У маленьких казачек 

развивали такие же качества, как 

заботливость, внимание, терпение, 

нежность, в окружении мальчиков 

девочки должны демонстрировать 

свою гордость, игривость и 

доброту и т.п. Установление 

общих и отличительных действий 

девочек и действий, характерных 

для их мам или других женщин, 

сравнение и анализ жизненных 

ситуаций. Опыт поведения девочек 

в конфликтных ситуациях: 
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поссорились, что-то не поделили и 

т.д. 

II «Народные праздники и традиции Донского края» 

2.1. Народные музыкальные инструменты 

2.1.1 

 

 

Звуки народных 

инструментов 

Часть ОД по 

музыке  

Познакомить с 

народными 

инструментами, 

которые помогают 

раскрыть тайны души 

казака. Развивать 

интерес к сохранению 

обычаев, традиций от 

поколения к поколению 

(казаки- 

веселые, 

жизнерадостные люди, 

умеющие веселиться, 

трудиться, 

воевать).  Воспитывать 

уважение к человеку 

умеющему играть на 

музыкальных 

инструментах. 

Словарная работа: 

гармонь, балалайка, 

трещотка.  

Народные  музыкальные  

инструменты:  гармонь,  балалайка, 

трещотка и др. Когда-то    давно 

без музыкальных инструментов не 

обходился у казаков ни один 

праздник. Казаков, которые умели 

играть на каком- либо инструменте 

очень ценили, их с радостью 

приглашали в гости в любой дом. 

Музыкальные инструменты в 

старину служили человеку не 

только для развлечений,   казаки 

верили, что инструмент обладают 

еще волшебной силой, оберегают 

людей от всякого зла. И у каждого 

инструмента образуются по-

разному: ударом по струнам, об  

друга,  растяжением   мехов  и  т.п.  

Мелодии  бывают  разные 

характеру: веселые, грустные. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, слайдов 

с изображением 

народных 

инструментов. 

Музыцирование. Игра 

на инструментах. 

Оркестр.  

2.2. Песенный фольклор 

2.2.1 

 

Д 

 

 

Живет в народе 

песня 

Часть ОД по 

музыке 

Познакомить  с 

казачьими песнями. 

Дать представление о 

том, что  песня - душа 

народа, связь человека с 

Народные казачьи песни воспевают 

любовь к родному краю природе, 

жителям края раскрывают 

особенности характера казака 

мужество, храбрость, готовность 

Слушание, 

разучивание и 

исполнение казачьих 

песен. Музыкально – 

ритмические 
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миром природы. 

Воспитывать по 

средствам музыки и 

песни мужественность, 

трудолюбие, боевой дух 

(как у казака),  

почитание старших, 

женственность, 

смирение, покорность 

(как у казачки).  

оберегать родную землю; воспев 

красоту земли Донской, природы 

родного края и т.п. Казаки часто 

исполняли  песни  на народных  

праздниках,  встречах  после боя, 

походах, во время привала на 

войне. Песни эти были о "верном" 

друге коне, храбром атамане, 

боевом друге и т.п. Казачки в 

своих песнях
 
воспевали  нелегкую  

женскую долю.  Колыбельные  

песни     их   наполнены теплотой 

и нежностью к своим маленьким 

казачатам   И в зависимости от 

содержания песни бывают 

веселыми, грустными, ритма: 

быстрые, медленные. 

движения. 

Разучивание танца  

2.3. Народные игры донских казаков 

2.3.1. 

  

 

 

 

 

 

Игры донских 

казачат 

Физкультурный 

досуг 

 

Подвижные  игры 

 

Сюжетно –

ролевые  игры 

Дать представление о 

том, что мальчики - 

продолжатели 

традиций своих отцов и 

дедов, пора родителей в 

старости. Казак должен 

быть  смелым, 

мужественным, 

отважным. Развитие 

смелости, ловкости, 

храбрости. Воспитание 

уважения к 

представительницам 

женского пола. 

В играх казаков отражаются 

традиции, быт, культура Донского 

края. Традиционные народные 

игры донских казаков 

воспитывают будущих защитников 

родной земли и будущих 

хранительниц домашнего очага. В 

играх у мальчиков развивались 

физические качества, 

нравственные качества. У девочек 

воспитывалось терпение, смирение, 

выносливость желание заботиться 

о младших братьях, сестрах и 

животных. Для проведения игр 

Тематический досуг с 

включением 

народных игр 

Донского края.  

 

Сюжетно – ролевая 

игра на прогулке с 

предметами – 

заместителями.  
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казачата использовали различные 

атрибуты: камешки, палочки, 

лоскутики, стекляшки и т.п. 

2.4.  Праздники народного календаря 

2.4.1 

 

 

Пришла коляда – 

отворяй  ворота 

Развлечение  Воспитывать бережное 

отношение к 

народным традициям,  

почитание опыта 

старших поколений. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к нуждающимся 

людям. 

Праздники в старину справляли 

очень весело, никто не скучал. Во 

время праздника совершали 

определенные обряды. В них 

принимали участие и дети. На 

Рождество  казачата ходили  от 

дома к дому с рождественской 

звездой и славили Христа, его 

пришествие в мир. А потом 

обязательно поздравляли хозяев 

дома, желали им добра и 

благополучия. Чтобы пожелания 

обязательно сбылись, дети 

исполняли песенки-колядки. За 

исполнение песенок хозяйки 

выносили детям печенье в виде 

коровок, лошадок, барашков. Люди 

верили, что если ребятишки съедят 

такое печеньице, то домашние 

животные будут живы и здоровы. 

Развлечение по 

народным обычаям.  

2.4.2 

 

 

Масленица дорогая 

– наша  гостьюшка 

годовая 

Праздник, 

развлечение  

Воспитывать бережное 

отношение к народным 

традициям,  почитание 

опыта старших 

поколений. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к нуждающимся 

Самый шумный, озорной, веселый 

праздник отмечается в конце зимы - 

это Масленица. Когда-то очень 

давно люди верили в то, что зиму 

надо обязательно проводить, а 

весну встретить, а то Весна-красна 

мимо проедет «в своем расписном 

возочке, на вороном конечке». 

Праздничное гуляние. 

Народная ярмарка (в 

стиле народных 

традиций)  
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людям. Поэтому Масленица и есть 

праздник в честь возрождающегося 

по весне солнышка. Длился 

праздник семь дней. На 

Масленицу ребятишки заливали 

ледяные горки и катались с них на 

санках. На Масленицу взрослые и 

дети обязательно ходили в гости и 

ели там блины со сметаной, 

маслом, вареньем. 

III "Краски и литература Тихого Дона" 

3.1.  Произведения  устного  народного творчества 

3.1.1 

 

 

«Произведения 

Тихого Дона» 

 

Совместная 

деятельность 

)чтение 

художественной 

литературы, 

фольклора) 

Развивать интерес к 

литературным 

произведениям родного 

края, народная 

мудрость которых 

передается от 

поколения к 

поколению.  

Познакомить с 

произведениями 

писателей и поэтов 

Донского края и 

Сальских степей. 

Воспитывать доброту 

(добро побеждает зло), 

трудолюбие (слава 

трудолюбивому 

человеку), щедрость 

(жадность и злость - 

плохие качества 

Многообразие фольклорных    

жанров отражает бытовые условия 

жизни казаков, их 

взаимоотношения друг с другом и с 

миром  природы.  В  

произведениях подчеркиваются        

положительные качества человека, 

высмеиваются и осуждаются 

отрицательные.  

Чтение произведений 

писателей Донского 

края. Знакомство с 

творчеством писателей 

и поэтов Донского 

края, Сальских степей.  

Составление   

небольшого   связного 

рассказа по  картине, 

активизация     в  речи  

глаголов,  

прилагательных.   
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человека).   

3.2. Живописные произведения Донских авторов 

3.2.1 

 

  

«Дары природы» 

 

 

 

 

Часть ОД по 

ознакомлению с 

окружающим + 

рисование  

Познакомить с 

природой Донского 

края, как с украшением 

жизни, помощником 

казака. Воспитывать 

желание воспевать      

красоту донской 

природы, охранять ее 

богатства. Закреплять 

умение рисовать 

натюрморт (фрукты, 

овощи) 

Словарная работа: 

«дары», пастбища, 

выгулка скота; парк, 

скверы.  

 

Ценность даров природы Донского 

края (цветы, овощи, фрукты и т.п.) в 

жизни человека, их красота и 

назначение. Приобретение 

способности преподнесения 

"даров" другому человеку. Жизнь 

казаков на Дону напрямую связана 

с природой Донскою края: 

строительный материал для 

построек, питание растительной и 

животной пищей, пастбища для 

выгулки скота и т.д. Городской и 

сельский пейзаж имеют свои 

отличительные особенности: в 

деревне рощи, поля, луга и т.п., в 

городе - парки, скверы. Отражение 

образа казака в литературных 

произведениях, в живописи 

(свободный, смелый честный, 

добрый, отважный т.п.). 

Эмоционально-нравственная связь 

человека с природой. 

Рассказ и беседа о 

фруктах, овощах, 

продуктах питания 

человека в Донском 

крае. Просмотр 

презентации.   

Упражнять в 

рисовании предметом 

круглой формы, по 

преимуществу 

состоящих из одной 

крупной части и 

небольшого 

количества деталей. 

Закреплять и 

совершенствован 

движения при 

рисовании круга 

карандашом, 

отрабатывать техники 

владения карандашом 

без малейшего 

мышечного 

напряжения 

формируется слитное, 

плавное, неторопливое 

движение. 

Продолжать, развивать 

умение с помощью 

цвета передавать свое 



120 
 

отношение к 

изображаемому. 

IV «Архитектура моего дома» 

4.1. Архитектура-искусство строить дома 

4.1.1 

 

 

«Деревянная и 

каменная 

архитектура»  

 

 

 

 

 

 

ОД по 

конструированию  

 

Познакомить с видами 

архитектуры 

(деревянной и 

каменной) ее главной 

целью -      служение  

людям, связь разных 

поколений людей.  

Развивать 

представление о 

профессии архитектор – 

как о творческом 

человеке, с богатой 

фантазией и носителе 

ценностей 

архитектуры. 

Познакомить с 

профессиями: 

каменщик, штукатур, 

маляр. Воспитывать   

бережное отношение к  

постройкам прошлого. 

Деревянная архитектура.  

В условиях окружения нашей 

страны лесами, самым доступным 

строительным материалом было 

дерево. Основные свойства дерева: 

не тонет в воде, имеет шероховатую 

поверхность, легче камня. В 

старину деревянный дом называли 

избой. Стены избы складывались из 

ровных стволов дерева. Концы 

бревен выкладывались в форме 

квадрата, соединяли друг с другом 

с помощью специальных 

вырубленных выемок 

Строительство избы напоминало 

плетение большого венка. Строили 

избы без единого гвоздя, с 

помощью топора. У деревянных 

построек был один враг - огонь. 

Деревянные постройки нуждаются 

в бережном отношении 

Каменная архитектура Первым 

жильём человека была пещера. В 

них люди разводили костёр, 

который никогда не гас. Он давал 

тепло, на нём готовили пищу ем 

человек научился обрабатывать 

камень и строить каменные дома. 

Рассказ, беседа с 

просмотром картинок, 

иллюстраций, 

открыток, слайдов и 

презентации о 

различных видах 

архитектурных 

построек 9деревянные 

и каменные 

постройки).  

 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность с 

деревянными (свойства 

дерева) и каменными 

(свойства камня) 

предметами.  

 

Отметить 

положительные и 

отрицательные 

стороны деревянных и 

каменных построек.  

Сделать вывод, почему 

в старину люди 

использовали 

деревянные, затем 
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Камень обладает следующими 

свойствами: тяжелый, тонет в 

воде, гладкий. Каменные дома 

очень прочные, но строить их 

очень трудно, современным 

материалом, применяемым в 

строительстве, является кирпич. 

Скрепляют кирпичи с помощью 

цемента, который смешивают с 

водой, песком, глиной. Для того 

чтобы один дом отличался от 

другого, его стены штукатурят, 

потом покрывают краской. 

Архитектору в процессе 

строительства зданий помогают 

люди различных строительных 

специальностей: каменщики, 

штукатуры, маляры и т.д. 

Архитектурные постройки 

нуждаются в бережном 

отношении. 

каменные, а в 

настоящее время 

постройки  

смешанного вида?   

4.1.2. 

 

 

«Дом, в котором я 

живу» 

(одноэтажные дом) 

 

ОД по 

конструированию 

Расширение    и    

закрепление 

представлений 

дошкольников о 

строении здания. Учить 

сооружать   и 

определённой 

последовательности 

прочную постройку с 

перекрытием используя    

усвоенные    ранее    

Дом, где живёт человек, 

называют жильём. Слово "дом" в 

переводе означает "владение". 

Дом состоит из фундамента, стен, 

крыши, окон, дверей. Архитектор 

придумывает, каким должно быть 

здание. Он заботится о том, чтобы 

оно было красивым, полезным, 

прочным. Труд архитектора и 

строителя является очень 

важным, полезным для всех, 

Учим устанавливать 

кирпичики по краю 

предложенной 

картонной модели, 

оставляя промежутки 

для дверей, окон, 

украшать дом 

разнообразными 

деталями. Подводить к 

умению 

самостоятельно 
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конструктивные    

навыки. Воспитывать 

бережное отношение к 

постройкам. 

поэтому необходимо бережно 

относится     к воплощению их 

труда постройкам: не портить 

стены домов, лифтов, не 

разбрасывать мусор и т.п.  

отбирать детали.. 

4.1.3.  

 

«Что нам стоит дом 

построить» 

(многоэтажные 

дом) 

ОД по 

конструированию  

Учить делать двойное     

перекрытие.     При    

строительстве    

использовать    разные 

конструктивные 

детали. Учить 

обыгрывать    

постройки в различных 

видах деятельности. 

Разучить домашний 

адрес 

Дома, как и люди    не похожи 

друг на друга. Дома бывают 

одноэтажные и многоэтажные. 

Многоэтажные дома - это здание, 

где одновременно может 

проживать большое количество 

людей. Внутри дома - разделение 

на этажи, на этажах квартиры, 

внутри квартир комнаты. 

Многоэтажные дома имеют 

различные удобства для человека: 

лифт, мусоропровод, холодная и 

горячая вода, отопление. Дома 

строят на определённой улице. У 

каждой улицы есть своё название, 

а у домов свои номера. Каждый 

человек, где бы он ни жил, должен 

точно знать свой домашний адрес. 

Учить анализировать 

сходные объекты 

(выделять в них 

общее и различное) и 

на этой основе 

формировать 

обобщенные 

представления о них: 

правильно 

употреблять такие 

слова как длинный, 

высокий, задняя, 

передняя, боковая 

стенки. Учить делать 

двойное     

перекрытие.     При    

строительстве    

использовать    разные 

конструктивные 

детали. Учить 

обыгрывать    

постройки в 

различных видах 

деятельности. 

4.2. Архитектура    села    и    деревни 

4.2.1 

 

«Загородный дом» 

 

ОД по 

конструированию 

Учить  передавать  в 

аппликации, рисунке   

Архитектура села и города имеет 

свои отличительные особенности. 

Учить  передавать  в 

аппликации, рисунке   
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 и рисованию                                                                                                                                                   образ   загородного   

домика,   через   форму,   

цвет,   линии 

Закрепление умения 

апплицировать с 

использованием 

геометрических форм, 

дополнять изображение 

элементами природного 

ландшафта. 

В городе много улиц с 

многоэтажными домами, по улице 

ездят машины, автобусы. 

Городские постройки имеют 

большое количество этажей, 

подъездов, вокруг домов много 

магазинов, детских садов, школ, 

вокруг домов посажены клумбы с 

цветами. В городе построено много 

заводов, фабрик, где люди 

изготавливают машины, книги, 

игрушки и многое другое. В селах и 

деревнях улиц немного, дома не 

многоэтажные, небольшое 

количество транспорта, много 

зелёных насаждений. Каждый 

житель села (деревни) старается 

украсить свой дом 

дополнительными деталями: 

резные окна, деревянные 

ступеньки, украшения на крыше 

дома и т.п. Люди выращивают 

пшеницу, рожь, разные овощи, 

содержат домашних животных. 

Люди в городе и селе помогают 

друг другу.  

образ   загородного   

домика,   через   

форму,   цвет,   линии 

Закрепление умения 

апплицировать с 

использованием 

геометрических форм, 

дополнять 

изображение 

элементами 

природного 

ландшафта. Учим  в  

рисовании   

передавать  

особенности  

сельского   пейзажа,  

развиваем творческое 

воображение. 

4.2.2 

 

 

«Архитектура 

родного края» 

 

ОД по 

конструированию  

 

Расширение знаний об 

архитектуре Донского 

края. Обобщить 

представления об 

архитектурных 

сооружениях, 

Архитектура Донского края 

отражает уклад жизни южного 

города: большое количество 

торговых центров, базарных 

площадей, здания украшены 

большим количеством 

Рассматривание 

альбомов, 

энциклопедий, 

картин, иллюстраций, 

наборов открыток 

городов Донского 
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встроенных в прошлом 

и их  отличий от 

современных объектов. 

Познакомить с 

шедеврами Донской 

архитектуры.    

архитектурных деталей, 

штукатурка светлых тонов. 

Архитектурные сооружения, 

встроенные в прошлом, 

отличаются от современных: 

количеством этажей, формой, 

дополнительных деталей, окнами, 

штукатуркой и т.п. Над созданием 

образа Донского края трудились 

многие известные архитекторы, 

которые вложили свои знания, 

душу в построенные сооружения.  

края. Просмотр 

презентации. Беседа. 

Рассказ.  

V «Что я знаю о своем крае?» 

5.1. «Мы живем в краю родном» 

5.1.1 

 

 

Педагогическая 

диагностика   

Итоговая ОД по 

ознакомлению с 

окружающим 

   

5.1.2. Праздник     

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Блок Раздел Деят-ть Тема деятельности 

Кол-во 

часов 

блока 

Кол-во  

часов 

раздела 

Кол-во 

часов 

деят-ти 

Вид деятельности 

 

I Человек в истории Донского края 11    

 1.1. Возникновение донского казачества  3   

 1.1.1. Как у нас было на Тихом Дону   1 Совместная деятельность 

(беседы, рассказ, 

рассматривание 

иллюстраций) 

1.1.2. Символы  Войска Донского   1 Часть ОД по 

конструированию на 

тему: «С чего начинается 

Родина» 

1.1.3. Казачий курень, донские казачьи станицы   1 Совместная деятельность: 

беседы, познавательные 

досуги 

1.2. Донской край  4   

 1.2.1. Столица донского казачества   1 Часть ОД по 

ознакомлению с 

окружающим на тему: 

«История родного 

поселка»  

1.2.2. Река Дон - украшение Донского края   1  

1.2.3. Труд людей родной земли   1  

1.2.4. Старинная казачья кухня   1 Часть ОД по  

конструированию на 

тему: «Пир на весь мир» 

1.3. Казак - защитник родины  4   

 1.3.1. Казак рождается воином   1 Часть ОД по 

физическому развитию; 

Подвижные и сюжетно-
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ролевые игры 

1.3.2. Конь казака   1 Часть ОД по развитию 

речи на тему: 

«Составление рассказа 

по теме «Домашние 

животные» 

1.3.3. Оружие казака     1 Часть ОД по 

физическому развитию; 

беседы; рассматривание 

иллюстраций 

1.3.4. Атаманы: И.М. Краснощёков, М.И.Платов – 

легендарные  личности 
  1 Часть ОД по 

ознакомлению с 

окружающим на тему: 

«Сказание о человеке, 

прославившем страну», 

«Что такое героизм?»; 

Совместная 

деятельность, беседы; 

рассматривание 

иллюстраций 

II "Человек-созидатель культуры" 9    

 2.1. Преданья старины глубокой  2   

 2.1.1. Народное творчество   1 Часть ОД по 

конструированию на 

тему: «Куклы 

«Неразлучники» - 

символ дружной семьи», 

«Игрушка из соломы» и 

др.   

2.1.2. Сундучок тётушки Аксиньи   1 Часть ОД по 

ознакомлению с 

окружающим на тему: 
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«Во что одевались наши 

предки» 

2.2. Белая Семикаракорская керамика - художественный 

феномен 

 2   

 2.2.1. Роспись в стиле Семикаракорского 

промысла (декоративное рисование).  

  1 Часть ОД по рисованию 

на тему: «Пир на весь 

мир (декоративная 

посуда)»  

2.2.2. Декоративная аппликация по мотивам 

Семикаракорского 

промысла 

  1 Часть ОД по аппликации 

на тему: «Шляпы, 

короны и кокошники»  

2.3. Творчество Донского края  4   

 2.3.1. Живопись донских  художников   1 Часть ОД по развитию 

речи на тему: «Если бы 

мы были художниками» 

2.3.2. Творчество донских писателей   1 Совместная деятельность 

(чтение художественной 

литературы, беседы) 

2.3.3. Творчество донских композиторов   1 Часть ОД по музыке  

2.3.4. Народный и кукольный театры на Дону   1 Совместная 

театрализованная 

деятельность 

III «Человек в пространстве Донского края» 20    

 3.1. Главная    цель    архитектуры – служение людям      4   

 3.1.1. Свойства архитектурных сооружений: 

«Жемчужина оборонительного зодчества - 

город Танаис» 

  1 Беседы, рассказ 

воспитателя 

3.1.2. Азовский   оборонительный   комплекс   -   

на   защите  Донских рубежей 
  1 Беседы, рассказ 

воспитателя 

3.1.3. Город – крепость Старочеркасск   1 Беседы, рассказ 

воспитателя 
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3.1.4. Архитектор - созидатель поэзии в камне   1 ОД по конструированию 

на тему: «Как мы 

возвели прекрасный 

город на берегу реки» 

3.2. Средства выразительности архитектуры  4   

 3.2.1. Архитектура г. Ростова-на-Дону   1 Совместная 

деятельность: беседа, 

просмотр презентаций, 

иллюстраций, открыток  

3.2.2. Город Таганрог - родина А.П. Чехова   1 Совместная 

деятельность: беседа, 

просмотр презентаций, 

иллюстраций, открыток 

3.2.3. Столица области войска донского - город 

Новочеркасск 
  1  

Строительные игры 

3.2.4. Постройка зданий прошлых лет   1 

3.3. Памятники          монументальной скульптуры      

Донского      края. 

 3   

 3.3.1. Монументальные памятники донской 

казачьей старины 
  1 Часть ОД по 

ознакомлению с 

окружающим на тему: 

«Что такое героизм?»; 

 

Совместная 

деятельность, беседы; 

рассматривание 

иллюстраций 

3.3.2. Памятники героям-защитникам земли 

Донской 
  1 

3.3.3. Памятники выдающимся людям Донского 

края 
  1 

3.4. «Человек-созидатель и разрушитель архитектуры 

и памятников монументальной культуры» 

 4   

 3.4.1. Сохранение      памятников  архитектуры          

и          скульптуры 
  1 Совместная 

деятельность, беседы; 

рассматривание 
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КАЛЕНД

АРНО – 

ТЕМАТИ

ЧЕСКИЙ 

ПЛАН 

РЕАЛИЗ

АЦИИ 

ПРОГАМ

МЫ  

 

Блок Раздел 

Тема 

деяте

льнос

ти 

 

Вид 

деятельности 

Цель 

деятельности 

Содержание  

программного материала   

Содержание интегрирующей 

деятельности  

I "Человек в истории Донского края". 

1.1. Возникновение донского казачества 

1.1.1. 

 

 

«Как у нас было на 

Тихом Дону» 

 Дать 

представление о 

истории создания 

поселений, 

освоения земель, 

Нижний   Дон   и   Приазовье   издавна   были   "землей обетованной". 

Археологические раскопки    показывают, что здесь жили разные 

племена: и киммерийцы, и скифы, и сарматы, и хазары, и печенеги  и 

половцы. Одним из археологических памятников того периода 

является город-крепость Танаис, который был заложен на высоком 

иллюстраций 

3.4.2. Постройка   дома,  в   котором   я   живу      1 Строительные игры 

3.4.3. Архитектура родного поселка    1 Строительные игры 

3.5. Праздники - события в жизни людей  4   

 3.5.1. Народные праздники на Дону, их связь с 

радостью, мечтой о лучших днях. 
  1 Часть ОД по музыке; 

досуги, развлечения  

 3.5.2. Народный праздник   1 

 3.5.3. Пасхальные яйца   1 Совместная и 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

 3.5.4. Увеселения, забавы, игры казаков.   1 Подвижные, народные, 

хороводные, сюжетно-

ролевые игры. 

IV Что я знаю о своем крае?  2    

  4.1. Педагогическая диагностика     1 Итоговое занятие 

4.2. Праздник   1  

Итого: 4  

блока 

12 

разделов 

39  
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появления 

торговли 

берегу реки и с трёх сторон окружён глубоким рвом, толстыми 

башнями по периметру крепостной стены. Жилые и хозяйственные 

постройки возводились из местного   камня-известняка.   Танаис  был  

торговым   и   промышленным центром. Из-за грандиозного пожара 

Танаис перестал существовать. Под грудами обгоревших балок и 

камня остались погребёнными предметы быта. История Танаиса до 

конца ещё не выяснена, раскопки продолжаются 

Легенда, согласно которой, задолго до прихода греков, на Дону 

обитали воины-амазонки. У их предводительницы был сын по имени 

Танаис. Однажды после ссоры с любимой девушкой Танаис решил 

покончить с собой и бросился с высокого утёса в реку. Долго 

горевала мать и решила увести своё племя. По имени погибшего 

юноши пришлые племена назвали Танаисом. Это же имя дали своему 

городу-крепости появившиеся впоследствии эллины. 

Бежавшие крестьяне (бродники) все, кто был смел и больше жизни 

любил свободу и волю, поселяются на Дону. Главную реку региона 

звали по-разному. Но прижилось древнеаланское название "Дон", что 

означает "вода". Казаки со страстной любовью относились к Дону, 

слагали о нём песни, уважительно величали его "Ой, ты батюшка 

наш, славный тихий Дон", так как он давал своим поселенцам еду,  

жильё. 

После распада Золотой Орды отряды этой лёгкой конницы под 

названием казаков, оказавшихся на границах русских княжеств, 

постепенно сливаются с русским народом, становятся более 

заметными среди казаков, начинают преобладать в казачьей среде и 

называть себя казаками-вольными людьми. Понятие "казак" - 

вольный человек, нёсший военную службу у государства; удалец, 

отважный молодец, добывающий себе средства к существованию в 

войне, набегах, хорошо умеющий использовать обычаи окружающих 

народов (русских, татарских и др.). Земля, на которой они жили в 

ХVI-XVII веках стала называться Землёй донских казаков. Жизнь их 

была полна тревог и опасностей, они объединяются в вооружённые 
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отряды - станицы, становятся высокопрофессиональными воинами. 

Вольное и бесстрашное казачество практически не знало 

земледелия. Мало времени казаки проводили дома, больше в 

военных походах. Оружие казаков состояло из малых пушек, ручниц 

(ручница -огнестрельное оружие), пищалей - орудий (крепостные, 

осадные, полевые, полковые состояли на вооружении до XVII в). 

Оружие приобреталось путём покупки или добычи у неприятеля. 

Порох и свинец казаки стали получать в качестве жалованья от 

российского двора. Казаки ценили оружие, им они любовались, 

вешали на почетное место, оно передавалось последующим 

поколениям как ценная реликвия, символ боевой славы отцов и 

дедов. 

Конь в жизни казака лучший верный друг, боевой товарищ,   нередко 

спаситель. О нём слагали песни, пословицы.  

1.1.2. Символы  Войска 

Донского 
 

 Познакомить с 

символами 

Ростовской 

области: гербом, 

флагом, гимном. 

Дать 

представления о 

символах Войска 

Донского, которые 

позволяют 

гордиться 

традициями своих 

предков, 

отражают     

особенности     

Войска Донского,  

кодекс  казачьей 

чести, традиции                            

Герб, Флаг, Гимн Ростовской области. Слово "родина" значит для 

каждого из нас. Этим словом, прежде всего, называется или село, где 

ты родился. Родным краем мы называем место, где о наше детство, 

где мы выросли. Жители Ростовской области  гордятся просторами и 

красотой Донской земли. Есть в ней степи, реки. Богата Донская 

земля зерном, овощами, фруктами. Но самое большое богатство 

Донского края это его народ. Трудом и творчеством людей создано 

многое из того, что окружает. Символы Ростовской области - флаг, 

герб и гимн. Символы Войска Донского - знамя, герб и гимн.  

Заповеди казаков:  

1. Люби Россию, ибо она твоя мать и ничто в мире не заменит тебе её.  

2. Люби Дон, ибо он колыбель твоей свободы.  

3. Люби правду, ибо она единственный маяк в жизни человека.  

4. Все, кто идёт против Отчизны твоей - враги.  

5.Всё, что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных степях. 

Люби Родину.  

6. Мир, красота, любовь и правда - вот лозунги на твоём   знамени на 

путях к России и др.  
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казачьего 

самоуправления,   

построенные   на 

самоуважении и 

почитании. 

Познакомить с 

заповедями 

казаков.  

Традиции самоуправления, роль в жизни казаков "Казачьего круга". 

Казаки собирались на открытой площади, составляли из себя круг и 

любой казак имел свободный голос. На войсковом  круге избирались 

атаманы, которые обладали определёнными качествами: умом 

смелостью, храбростью. Все казаки были равны, даже голос атамана 

или есаула приравнивался к голосу любого казака. Исполнительская 

власть принадлежала войсковому атаману, который находился в 

Черкасске, а письменные    дела    оформлял    войсковой    дьяк.    

Обычные    вопросы рассматривались    и    разрешались    казаками,    

которые    находились в раздорских юртах.   В самых важных случаях 

дожидались товарищей из походов и созывали казаков из всех 

городов. 

1.1.3. «Казачий курень, 

донские казачьи 

станицы" 

 Познакомить с 

укладом жизни 

казака, типами 

казачьего 

жилища: 

землянка, курень.  

Уклад жизни казака, тип казачьего жилища: земляника, курень. 

Первые жилища казаков землянки строились на скорую руку, их 

обносили плетнём, вдоль насаживали кусты терновника и насыпали 

земляной вал. Казаки не заботились о красоте имущества и 

жизненном удобстве своих жилищ, это диктовалось 

необходимостью стиля жизни казачества. При нашествии сильного 

врага казаки без сожаления оставляли свои жилища, а потом в 

неделю выстраивали новые. 

Курени, которые появились в результате более оседлого характера 

жизни   казаков,   их  разнообразие,   основные   строительные   

материалы (дерево, глина, лоза, реже камень), влияние их на образ 

постройки. Внешнее оформлении постройки, гармония цвета и 

природы. В большинстве станиц дома окрашивали в необычный для 

России синий цвет, который и ныне можно в изобилии видеть в 

Батайске, это был излюбленный цвет на Дону: сказывались 

природное окружение, любовь к морской стихии, торговые связи с 

народами Востока.  Природосообразность казачьего зодчества 

Курень    ставился на высокий каменный подклет (омшаник), 

который одновременно    служил    и    крепостью,    и    хранилищем    

запасов, и хозяйственной  утвари,  защищал  дом  от  разрушения  
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при  длительных затоплениях. При разливе Дона единственным 

средством передвижения были лодки. Своеобразие    казачьих 

куреней, связанное с природными условиями, в частности, наличие у 

куреней по периметру на уровне и этажа   балясников - просторных 

балконов с галдареей, которые служили причалом для лодок в 

период разливов рек, а также для сна или отдыха в теплое время 

года. 

Внешнее украшение построек, они богато декорированы ажурной 

резьбой на доске в виде сложного растительного орнамента - 

виноградного, который прибивается  к карнизу, подчёркивает 

композиционную завершённость,    делает    образ куреней 

неповторимым. У куреней четырёхскатная   соломенная,   

камышовая,   реже      деревянная   крыша, принимаемая издали как 

круглая, и комнаты куреня имели между собой двери, т.е. можно 

было пройти "по кругу". Галдарея и балясник чаще всего имели 

общую крышу с домом, что защищало курень в летнюю жару – от 

перегрева, зимой и весной стены от сырости и дождей. 

Хозяйственные сооружения в казачьих усадьбах размещались 

обычно независимо от жилого дома, в глубине двора. Причём, в 

условиях яркого лета важно было иметь не только сараи, загоны для 

животных, но и летнюю кухню, летние навесы. Базы, компостные 

ямы и туалет размещались в самом конце усадьбы. 

Внутреннее убранство куреня XVIII-XIX веков. В обычном казачьем 

жилище помимо кухни и одной или двух спален всегда была и 

горница, это слово произошло от древнерусского "горнее", что 

означает "особо торжественное", лучше. Горница всегда была чисто 

прибрана и готова к приёму гостей: в углу, около двери - поставчик 

для посуды; у фасадной стены в одном простенке, обычно стоял 

цветок, а в другом висело зеркало, на полу стоял сундук, окованный 

железом - скрытая; украшением комнаты служили рисунки, гравюры с 

изображением битв, семейные фотографии; на стенах развешивали 

сбрую, оружие, шашки, сабли, пистолеты. 
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1.2.  Донской край  

1.2.1. Столица донского 

казачества 
 

 Дать понятия 

столицы, которое 

обозначает        

главный        

город, объединяет 

и собирает всех, 

соединяет в целое 

поселения 

казаков, радует 

красотой, 

собирает 

ценности. 

Самый нижний городок на Дону в XVI в. (1570-1620гг.) назывался 

Раздоры и находился он близ известной нашим современникам 

станицы Раздорской. Городок располагался на острове, между рекою 

Дон и рукавом Дона, что он являлся главным местом, столицей 

казачьих владений. Позже столицей объявлялись Монастырский, Азов 

и Черкесск (1644-1805 гг.), последний из них превратился в станицу 

Старочеркасскую. Черкасск, затапливаемый вешними водами, был 

обнесён земляным валом и расставленными вдоль него пушками, 

представлял неодолимую крепость, оплот казаков от возможных 

покушений неприятельской конницы, не левшей артиллерии. О 

появлении неприятеля посыльные сообщали во все близлежащие 

окрестности поэтому, где бы не появился противник, всюду ему 

оказывалось сопротивление. Знак тревоги подавали также с помощью 

вестовой пушки или колокола. Выставлялась двойная цепь пикетов и 

вдвигались дальние конные разъезды, что позволяло казакам надёжно 

охранять городки и отражать неожиданное нападение противника. 

Низовые казаки собирались всегда в Раздоры, а оттуда отправлялись в 

походы на зов, в плавания по Азовскому и Чёрному морям. При этом 

Раздоры оставались главным сборным местом всех казаков и 

отличались многолюдностью 

1.2.2. Река Дон - 

украшение 

Донского края 

 Дать 

представление о 

реке Дон, как 

кормилице, 

которая радует 

жителей своей 

красотой.  

Воспитание 

бережного 

отношения к 

истории своего 

Главная река казаков - Дон. В Дону водится много рыбы, которой 

питаются казаки и их семьи. Дон - прекрасен в любое время года, его 

красотой восхищаются жители донского края. Течение реки может 

быть разным: быстрым, медленным. По берегам реки Дон люди 

сажают деревья, обустраивают пляжи, зоны отдыха. 
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края. 

1.2.3 «Труд людей 

родной земли» 

 

 Познакомить с 

понятием 

«сельское 

хозяйство» - 

трудом жителей 

Донской земли, 

его целью - 

создавать 

продукцию для 

других, красоту 

обрабатывать 

землю, 

перерабатывать 

рыбу,  

выращивать 

овощи, фрукты, 

кормить.  

Сельское     хозяйство     (земледелие,     скотоводство рыболовство,     

виноградарство,     огородничество)     является     основой  

экономической   жизни   казаков.   Люди,   жившие   на   Донской    

земле отличались трудолюбием, жизнь казаков проходила в 

постоянных трудах и заботах, особенно в весеннее и летнее время, в 

дни пахоты, посева, они работали от рассвета до поздней ночи. 

Казаки выращивали (пшеницу, ячмень, овёс, просо, гречиху и др. 

культуры). Орудия труда (плуг, а потом появились трактора), 

мельницы - ветряки, которые мололи Скотоводы выращивали овец, 

которых отдавали на всё лето в отару, коров, их переправляли на лето 

на левый берег Дона, где были прекрасные пастбища, сенокосы. 

Охранял коров и сено сторож. Казачки переправлялись на лодке, доили 

коров. Как только наступали холода, замерзал Дон коров и сено 

переправляли по льду. 

Одним из древнейших занятий донских казаков было рыболовство, 

рыбу ловили круглый год, часть продавали, остальную 

перерабатывали на "спетных  заводах",  солили  её,  сушили,  

заготавливали  паюсную икру. Сухость климата, жаркое лето, не 

столь суровая зима давали возможность выращивать казакам  не 

только пшеницу, ячмень, овёс, но и виноград. На Дону 

выращивались   Пухляковский сорт винограда, который привез с 

Балкан казак станицы Раздорской  И.И. Пухляков, вскоре этот сорт 

получивший название Пухляковский белый, широко 

распространился на Донской   земле.    Казаки-огородники   

выращивали   овощи   (помидоры, капусту, перец, картофель, 

морковь, свёклу и др.). 

1.2.4. «Старинная 

казачья кухня» 

 

 Познакомить с 

особенностями 

казачьей кухни, 

которая позволяет 

сохранить то, что 

Внутреннее убранство казачьей кухни (печь с леи лавка, таз с водой, 

рукомои, рушники, плетёные дорожки),  предметы кухонной утвари 

(в углах полочки, чугунок, горшки, медное ведро, лопата для посадки 

хлеба в печь, сковородки, деревянная ступа, кувшин, чашки, ложки, 

кружки, сита, солоница, сундучки для хранения рыбы, овощей, зерна, 
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накоплено 

опытом народа, 

имеет свои           

вкусовые           

качества, 

разнообразие,          

зависит          от 

климатических  

условий,  

бытового  уклада, 

местных 

традиций. 

сапетки для хранения сыпучих продуктов: соли, крупы). 

Разнообразие  старинной казачьей  кухни (рыбные блюда: уха, 

"катушки"   (фрикадельки),  рыба  жареная,  запеченная,  

маринованная с овощами, томатом, рыбные котлеты,  икра; дулма 

(блюда из  мясного фарша), окорока,  сталтинсон (начинённый 

желудок мясом), домашняя колбаса; взвар, сваренный из 

сухофруктов, чай, кофе, нардек (варенье из арбузов); пироги    с 

мясом, рыбой, овощами и сладостями: яблок курагой, творогом и 

изюмом; праздничный стол, заготовка продуктов на зиму 

(консервирование и засолка). 

1.3.  Казак - защитник родины 

1.3.1. «Казак рождается 

воином» 

 Познакомить с 

традициями 

казаков в 

воспитании 

мальчика – война, 

как храброго, 

выносливого, 

умеющего 

владеть оружием 

мужчины.   

Суровый быт, военные будни, полная опасностей жизнь создали  

особый  казачий  кодекс  чести,  в  котором   воинская  доблесть 

ценилась выше всего. Храбрость, умение владеть оружием, 

выносливость, мгновенная реакция - все это и составляет тот казачий 

характер, который ковался в мужчине с колыбели. Казачьи традиции 

зародились с давних пор, пример, новорожденному знакомые и 

родители отца приносили в дар стрелу, патроны, порох, пулю, лук, 

ружье. Эти дары развешивались по стенам комнат, где лежала мать 

(родильница) с ребенком. На сороковой день со дня рождения отец 

надевал на сына саблю, сажал на лошадь, подстригал волосы в 

кружок, и, возвращая матери, поздравлял ее с казаком, После 

прорезывания у ребенка зубов, отец и мать возили его в церковь, 

молились Иоанну-воину о том, чтобы их сын был храбрым казаком, 

трехлетние казачата уже сами ездили на лошадях по двору, а в пять лет 

бесстрашно скакали по улицам. Военную школу казачата проходили 

в играх. В игрушечных воинских доспехах они, разбив лагерь из 

камыша, играли в войну, стреляли из игрушечного вооружения 

(пушечки, ружья, пистолеты), а у кого их не было, те стреляли из 

камышинок, пустых просверленных костей. Использовали в играх 
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знамена из окрашенной наги, трещотки, бубны, устраивали 

соревнования по меткости: разметив место и поставив цели, стреляли 

в центр круга. 

Роль казачки в воспитании казака. В колыбельной, которую пела 

младенцу мать, фигурирует и конь с седлом, и казак, идущий на 

войну, государеву службу. Мать исполнена бесконечной любви к 

своей "кровиночке", переживаниями о его дальнейшей судьбе, 

щемящей тоской в ожидании сына с государевой службы. Казаки с 

большим уважением и почтением относились к матери, называли ее 

ласково "мамунюшка", считали, что милей ее в свете нету, у нее 

всегда просили прощения и благословения на все дела. Эталон 

женственности казачки (облик, умение держать себя, жизненный 

темперамент, способность воспитывать детей, заниматься домашним 

хозяйством, способность глубоко переживать горе и радость). 

1.3.2. Конь казака  Расширять знания 

о казаках, как о 

смелых,   

мужественных и 

отважных    

воинах,    

трудолюбивых 

людях. Дать 

представление  о 

том, что конь-

спаситель, 

защитник, и в 

жизни казаку не 

обойтись без 

коня. 

Казак-защитник своей земли. Казаки всегда помогали друг другу. 

Верный друг казака в его военных походах - конь. Часто конь спасал 

жизнь казаку: выносил раненного с поля боя, помогал спастись от 

врага, доставлять тяжелые грузы и т.п. Часто казаки устраивали 

конные состязания, на которых определялся победитель, который 

быстрее всех умел скакать. Казаки очень уважительно относились к 

лошадям, заботились о них: сытно кормили, чистили их. Когда-то 

очень давно существовал Конский праздник. В этот день кони 

отдыхали, их кормили в полную сыть (давали им столько корма, 

сколько те могли съесть), купали в реке или озере: заводили в воду и 

специальными щетками мыли, расчесывали гривы и хвосты. С 

лошадьми у казаков связано много народным примет: «считалось, 

что конская подкова приносит счастье, ее вешали над входной дверью 

избы, и верили, что в доме будет удача и счастье, что подкова от тех 

бед оградит; на крышах домов устанавливали деревянных коньков. 

Чтобы они охраняли дом от неприятностей. Казаки придумали много 

пословиц, посвященных коню. 

1.3.3. Оружие казака    Дать понятие о Казаки - умелые и бесстрашные воины, они в совершенстве владеют 
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том, что оружие 

для казака - 

символ боевой 

славы, 

драгоценная 

реликвия, 

достойная 

почетного места. 

оружием. Казаки искренне любили и любят свою родную землю, 

защищали ее от врагов, делали все, чтобы донская земля были богатой 

и свободной. Донской народ посвятил казакам много пословиц, песен, 

стихов, в них воспевается их отвага и мужество.  

1.3.4. Атаманы: 

И.М.Краснощёков, 

М.И.Платов – 

легендарные  

личности. 

 Познакомить с 

казаками – 

героями, 

легендарными 

личностями, 

отличающихся 

храбростью           

и 

мужественностью 

подвигов, 

любовью к 

Родине, службой 

на благо Отчизны, 

защитой её 

рубежей. 

Чудеса храбрости и мужества, проявленные на войне донскими 

казаками - И.М. Краснощековым, М.И. Платовым. 

Облик И.М. Краснощекова, его могучая физическая сила, 

богатырская удаль, которые помогли ему в поединке победить 

самого сильного греческого воина Овчара. Иван Матвеевич 

Краснощекое проявил героизм в борьбе с татарами, турками. За 

выдающиеся подвиги и воинское мастерство ему, первому среди 

донских казаков было присвоено воинское звание бригадира (в 

Табели о рангах оно располагалось между полковником и 

генералом), он был избран войсковым атаманом. В бою со шведами 

И.М. Краснощекое был тяжело ранен и погиб, похоронен в 

Черкасске, но имя его не стёрлось в памяти донских казаков, о нем 

поются песни,  его  портреты  можно видеть в музеях Дона,  Москвы,  

Санкт-.Петербурга. 

Прославленный герой Дона - Матвей Иванович Платов, которого 

называли    "Вихорь-атаманом". Свой первый подвиг молодой 

старшина Матвей Иванович Платов совершил в борьбе с татарами, 

победил их в неравном бою, был неустрашим и награжден именной 

золотой медалью за усердную службу Донского войска, ему 

присвоили звание полковника. Атаман Платов воевал под 

руководством знаменитого полководца А И Суворова, принимал 

участие в штурме Измаила, был награжден орденом Св. Георгия 3-й 

степени и произведен в генерал-майоры. Атаман Матвей Платов 

проявил пример храбрости в войне с Наполеоном, был удостоен 
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высшего российского ордена Св. Андрея Первозванного. В 

Новочеркасске. казаки собрали деньги и воздвигли памятник герою-

атаману за военные подвиги, а в настоящее время его имя одно из 

самых популярных на Дону  в России. 

II "Человек-созидатель культуры" 

2.1. Преданья старины глубокой 

2.1.1. Народное 

творчество 

 Познакомить с 

народным 

творчеством 

казаков, которое 

позволяет 

радоваться, восхи-

щаться, передаёт 

ценность, 

мудрость, ум 

народа, 

раскрывает 

своеобразие 

эстетических 

представлений о 

добре, красоте, 

трудолюбии, 

дружбе в казачьей 

среде, содержит 

народную 

мудрость; 

позволяет 

осваивать красоту 

родного языка,    

донскую лексику,    

критерии 

эстетических 

История и специфика казачьего фольклора, разнообразие жанров 

донского фольклора, многообразие жанров казачьей песни 

историческая, военно-патриотическая, бытовая, лирическая, 

обрядовая, и военно-патриотических песнях рассказывалось о героях-

донцах Ермаке Краснощёкове, Платове, Разине, прославивших себя на 

ратном поле. В бытовых казачьих песнях преобладали песни о Доне - 

казачьей реке. Казаки страстной любовью относились к главной своей 

реке - Дону, в песнях он уважительно величается "Ой, ты батюшка наш, 

славный тихий Дон", иногда обращаются в песнях к Дону ласково - 

Доничек, по-отечески "Дон - кормилец, Дон сердечный",   В песнях 

Дон служил символом неудачи  похода,  гибели казаков.  В  этом 

случае Дон в  песнях  предстаёт как помутневший, взволновавшийся, 

помелевший, скованный берегами. 

В бытовых песнях казаки выражают грусть, связанную с разлукой с 

домом, любимой девушкой, родной сторонушкой, отправлением на 

войну 

Казачий фольклор: имеет патриотическую направленность, в 

котором служба для казака - это его жизнь, его честь, гордость, 

святыня. Умение владеть оружием, выносливость - всё, что 

составляет казачий характер, который ковался в мужчине с колыбели. 

Главной приметой в казачьей песне является военное 

обмундирование, казачья амуниция. Лирические казачьи песни, где 

важное место занимает мать, она исполнена бесконечной любви к 

своей "кровиночке", горьких предчувствий о его дальнейшей судьбе. 

Казаки свою любовь к матери передают в песне, Называют её ласково 

"мамунюшкой" считают, что "милей её в свете нету..." Непременным 
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оценок. персонажем казачьего фольклора является конь, боевой Товарищ, 

нередко спаситель, он любовно и красочно предстаёт в песнях. Основу 

песенного репертуара казаков составляли песни, созданные ими 

самими, по их мнению "играть" песни - это то, что идёт от души и 

сердца, то чему они научились от своих дедов, бабушек и родителей. 

Донские былины, популярный и любимый на Дону богатырь 

Добрыня Никитич, прозванный "Дончаком", донская лексика. 

Донские пословицы о казачьей жизни, родителях и детях, дружбе, 

труде, которые представляют большую художественную ценность, 

раскрывают картины жизни и быта казаков, воссоздают особый 

казачий характер, сохраняют нетленную красоту поэтических 

народных творений 

2.1.2. Сундучок тётушки 

Аксиньи 

 

 Познакомить с 

традиционной 

одеждой казаков, 

которая радует 

своей красотой, 

доставляет 

удовольствие, 

позволяет 

сохранить 

традиции и 

желание попасть 

в общество 

других, 

показывает 

оригинальность, 

основанную на 

глубоких 

художественных 

традициях, 

раскрывает 

Традиционная одежда казака и казачки.  

Традиционным типом одежды казака являлся зипун, с которым 

носили рубаху, бешметы (кафтаны), шаровары, сапоги. Зипун - это 

вид распашной одежды без ворота, с узкими рукавами, надевавшейся 

поверх рубахи. На зипун 
 
одевался кафтан, который изготавливался 

из парчи, бархата, атласа и застёгивался серебряными или 

позолоченными пуговицами. Дополнением к кафтану служил пояс, 

украшенный золотом или турецкий кушак. Поверх кафтана надевали 

Черкесску из сукна с разрезанными рукавами. Походная одежда 

казака состояла из грубого суконного  зипуна,  подпоясанного 

ремнём, широких шаровар, убранных в голенища сапог и шапки из 

овчины Казаки сапоги шили из сафьяна жёлтого или красного цветов, 

а шапки с околышем из меха соболя или куницы. Зимой носили 

широкие овчинные шубы до земли и валенки. 

Военная    форма    казаков    состояла    из    куртки,    шаровар 

заправленных в сапоги, пояса с портупеей, чекменя (долгополый 

кафтан) шинели и кивера. Куртку, чекмень, шаровары шили из 

синего сукна с красными  выпушками  и  лампасами.  Особенности  

форменной  одежды донских казаков, у которой красный лампас 

означал принадлежность их к войску донскому.    Изменения 
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внешнее и 

внутреннее 

состояние 

человека, 

согревает, создаёт 

удобство, комфорт 

человеку, 

показывает 

принадлежность  

профессии. 

форменной одежды казаков, в казачьи частях вводилась 

гимнастическая рубаха (гимнастёрка) пехотного образца и фуражки. 

Шапка   была средством разрешения на Круге споров, являлась 

призывом к вниманию и справедливости. Сбитая с головы шапка 

была вызовом на поединок. Особую роль шапка играла и при выборе 

атаман каждый   выступающий,   выходя   в  Круг,   снимал  шапку,  

что  означало покорность и послушание, остальные казаки на Круге 

находились в шапках. Но как только атамана выбирали, роли 

менялись. Атаман торжественно надевал атаманскую шапку, а все 

казаки, наоборот, снимали. И с   этой минуты признавали волю 

атамана над собой. 

Женская одежда на Дону, в частности, костюм с кубелеком который 

напоминал татарское платье - камзол, шилась из дорогих тканей -- 

парчи,  шёлка.  Эти ткани казаки  привозили из военных походов  

или закупали   в   Москве.   Кубелек   до   пояса   застёгивался   

серебряными. позолоченными или жемчужными пуговицами. Под низ 

одевалась рубаха шитая из шелка, ворот которой украшался золотым 

шитьём. Выше талии поверх кубелека надевался пояс-татур, шитый 

из бархата и украшенный жемчугом. При выходе из дома поверх 

кубелека надевался каврак (кафтан) Обувью  казачек были  

сафьяновые сапожки,  украшенные  на  подъеме вышивкой. Поверх 

сапожек казачки надевали туфли из сафьяновой кожи на невысоком 

каблуке. 

Особенности женского головного убора, который выражал идею 

неба, символ солнца, птицы, имел птичьи названия: кичка (кика – 

утка) кокошник от "кокош" - петух, сорока. Девушки носили челоуч 

- налобную повязку, косу украшали лентами, косынками из золотых 

цепочек. Женщины носили повойники - мягкая шапочка, поверх 

которых повязывался платок или одевалась кичка. Традиционный 

зимний наряд казачек - донская шуба, которая шилась из меха лисы, 

куницы, а сверху покрывалась парчой или бархатом. Её длина 

доходила до пят. Вместе с шубой носили шали, а по праздникам  
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шапки, которые шились из собольего меха с  верхом  из малинового   

бархата   прямоугольной   формы.   Верх   шапки   украшался 

жемчугом. Казачки любили украшения, чикилики, которые 

представляли из себя   алую   ленту,   украшенную   жемчугом.   

Богатые   казаки   носили серебряные и золотые браслеты - безилики, 

а также золотые перстни кольца.  

Со временем преобладающим становится комплект одежды с юбкой 

и кофтой. Юбки шили с большим количеством оборок по подолу, 

праздничную юбку украшали пуговицами, бисером, лентами, 

кружевами. Чтобы юбка выглядела пышной, казачка надевала под 

неё несколько нижних юбок, иногда по 4-5. Молодые казачки 

любили носить кофточки, которые назывались "кирасой", плотно 

облегающими фигуру, и небольшой базкой. Носили ещё и фартуки. 

Меняются и женские головные уборы. На смену кокошникам и 

кичкам приходят колпаки,    это тканые мешочки, заканчивающиеся   

махром,   часто   украшенные   бисером   и   вышивкой. 

      Надевался колпак на уложенные в узел на затылке волосы. В 

праздничные дни на прическу надевалась файшонка, т.е. чёрная 

кружевная косынка коклюшной работы или дорогие лионские чёрные 

шарфы. С праздничными платьями носили обувь - кожаные на 

пуговицах ботинки - гусарики, полуботинки с узким носом - 

баретки. Рабочей обувью служили поршни - примитивные башмаки, 

изготовленные из цельного куска сыромятной кожи закрепляемые на 

ноге с помощью шнурков. Носили самодельные чирики- туфли на 

жёсткой подошве с широким каблуком и тупым носом. 

В настоящее время казачья одежда из быта вытеснена, но дельные 

детали гардероба всё же сохраняются. Женщины во время работы по-

особому повязывают платки, мужчины зимой ходят в тулупах, белых 

шерстяных носках, которые заправляют в брюки, а всю лёгкую обувь 

называют "чириками". В период возрождения казачества военная 

форма казака и женская "парочка" (костюм из длинной юбки с 

кофтой)  используются для сельских фольклорных коллективов на 
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праздниках 

2.2. Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен 

2.2.1. Лепка 

Семиикаракорской 

посуды 

Часть ОД по 

лепка  

Познакомить с 

Семикаракорским 

промыслом, 

технологией его 

изготовления, 

передачей 

особенностей 

(радует своей 

красотой, про-

буждает душу, 

объединяет за 

столом на 

дружескую беседу 

является 

украшением стола, 

Декоративно-прикладное 

искусство Дона, в частности, 

(деревянная, металлическая и 

глиняная посуда, которую 

изготовляли иногородние и 

отставные казаки. Для 

изготовления посуды самым 

популярным материалом 

считалась древесина. Кроме 

того, использовали кору, 

бересту, дуб, лозу. На 

обеденном столе казака 

самой почётной посудой с 

древних времён была 

солоница. Соль ценилась 

Семикаракорский промысел, 

технология его изготовления. 

Передача особенностей 

Семикаракорской посуды. освоение 

приёмов работы с глиной: ленточный 

способ изготовления посуды; способ 

кругового налепа; выбирание глины 

стекой.  

2.2.2. Роспись в стиле 

Семикаракорского 

промысла  

Часть ОД по 

декоративному  

рисованию.  

Мотивы Семикаракорского 

промысла: овощи, фрукты, цветущие 

травы, сюжетные композиции, 

идущие от казачьего фольклора, 

краски южной природы, которые 

впитало в себя семикаракорское 

письмо: золотисто - охристые, 
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обладает 

удивительной 

способностью 

сохранять 

свежесть 

продуктов, 

придавать особый 

вкус сваренной в 

ней 

пище).  

 

дорого, её берегли, хлебом-

солью встречали почётных 

гостей, соль с солоницей 

являлись знаком радушного 

приёма, поэтому солоницу 

старались украсить, сделать 

её нарядной, Хозяйственная 

посуда и утварь, 

употреблявшееся в 

повседневном быту: паты 

для посадки хлеба в печь, 

корыта и коромысла с 

вёдрами, деревянные блюда, 

ложки, чашки, бочки, сита, 

решета, махотки.  Первая 

металлическая посуда у 

казаков появляется благодаря 

их многочисленным 

походам, из которых они 

привозили огромное 

количество медной и 

латунной посуды. Так 

возникали горшки, гляки, 

кружки, кувшины, миски 

Широкое распространение 

получили медные гляки -

горшкообразные, с сильно 

вздутыми боками и узким 

горлышком сосуды, в 

которых кипятили в печи 

воду. Стенки гляка 

выколачивали из цельного 

зеленовато-изумрудные цвета. 

Освоение техники рисования 

элементов узора Семиикаракорской 

росписи 

2.2.3. Декоративная 

аппликация по 

мотивам 

Семикаракорского 

промысла.  

 

Часть ОД по 

декоративной 

аппликации  

Особенности Семикаракорского 

промысла, декоративные узоры на 

посуде. Технические умения и 

навыки: освоение те 

криволинейного, симметричного 

вырезывания для получения 

овальных и других форм (лепестков, 

листьев, фруктов, овощей и т.д.). 
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листа  меди   и   к  ним   

припаивали  дно   и   горло.   

Из   меди  делались 

преимущественно кухонная 

посуда: котлы, кувшины, 

сковороды. Металлическая 

посуда изготовлялась также из 

железа и была представлена 

ендовами, братинами, 

кубками, стопами, мисками, 

подносами. Широко 

распространённой посудой 

были ендовы - сосуды с 

желобчатым носиком из 

верхнего края, служившие для 

подачи на стол и разлива 

напитков: браги и кваса, пива. 

Ендовы были открытыми и с 

откидными крышками 

Декоративное украшение 

медной и металлической 

посуды: цветки растительные 

завитки, дополнявшиеся 

иногда изображениями 

людей, птиц животных, 

жанровыми сценами. 

Изготовление плетеных 

изделий из (лозы) 

краснотала, чакона 

(камыша), которые занимали 

большое место  в быту и 

хозяйственной деятельности 
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казаков: чемоданы; сундуки; 

сапетки для хранения 

сыпучих продуктов (соли, 

крупы);  плетёнки для сушки 

фруктов;  сита, шумовки. 

Глиняная посуда казаков, 

материалы, технология 

изготовления посуды. Глина 

имела свинцовый, белый или 

красноватый цвет. Добывали 

на большой глубине, строили 

гончарни для производства 

глиняной посуды.   Они  

представляли собой 

небольшие домики до 

половины находящиеся и 

земле, и состоящие из сеней 

для сушки посуды в летнее 

время и так называемой 

теплушки, где 

непосредственно 

производились работы. Там 

же находилась яма, в неё 

ссыпали глину с песком, 

добавляли воды, месили 

Глине придавали форму на 

гончарном станке - круге, 

который приводила в 

движение при помощи ног. 

После того, как горшок 

принимал нужную формы, их 

срезали суровой ниткой и 



147 
 

ставили для сушки на полки. 

Горшки складывали в горн, 

вырытый в земле, и 

выжигали. В казачьем быту 

керамическая посуда занимала 

значительное место, ценились, 

прежде всего её практические 

свойства. Её любили за 

удивительную способность 

сохранять свежесть молока, 

воды, придавать особый вкус 

сваренной в ней пище. Форма 

и декор глиняной посуды 

зависел от того, для каких 

продуктов она 

предназначалась: светлые - 

для молока, тёмные - для пива 

и кваса, чёрная керамика - для 

приготовления пищи в печи. 

Известные донские керамиты 

З.С. Левин, Ю.И. Романовская, 

И.И.Никитин, которые 

отражали характерные 

донские черты своей 

керамики, и частности, 

сервизы: "Блинный", "Сервиз 

для ухи", "Аксинья" и др. 

Керамика донских мастеров 

по своей образной 

конструкции была 

проникнута "духом" 

курганных раскопок и 
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говорила о традициях 

казачьего быта. Изготавливая 

изделия, керамисты 

использовали животный мир 

своего края, например, 

квасник был исполнен в 

форме воробья, а кофейник и 

форме петуха. 

Современный народный 

донской промысел, в 

частности, семикаракорский 

фаянс, который впитал в 

себя все краски края, цвет 

донской земли. Время и место 

его возникновения. Цех 

художественной керамики 

организован в 1972 году на 

месте бывшей гончарной 

мастерской, которая издавна 

была в станице 

Семиикаракорской. В 1990 

году цех художественного 

фаянса Семикаракорского 

райпромкомбината вошёл в 

ассоциацию       "Народные       

художественные       

промыслы       России», 

художественно-стилевое 

направление промысла - 

семикаракорское письмо, 

яркое, нарядное, в гармонии 

красочного многоцветья 
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которого выражено 

оптимистическое, 

праздничное 

мироощущение, идущее от 

русского народного 

искусства. В основе 

семикаракорского письма 

лежит букетно - 

растительный  орнамент, 

дополненный  сеткой,  

арабеской  и др.   

элементами.   В   орнамент   

могут   включаться   

стилизованные изображения 

флоры и фауны Дона, 

лаконичные сюжетные 

композиции, идущие  от  

казачьего  фольклора 

современные  мотивы.  

Разнообразные краски  

южной  природы  нашли  

выражение  в  красочном  

многоцветье письма,   в   

основе   его   пинковые,   

золотисто-охристые   и   

зеленовато-рудные   цвета.    

Обязательные   вкрапления   

бирюзы.    Применяется 

живописный  теневой  мазок,  

отличающийся  

акварельностью  цветового 

звучания. В 
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Семиикаракорской росписи 

применяется исключительно 

ручная роспись,  

подглазурные краски 

которой дают сплавленный с 

глазурью "вечный" декор. 

Мастера, которые стояли у 

истоков Семикаракорской 

росписи: Л. Алдошина, С. 

Мартемьянова, О. 

Кунаховец, П. Кунаховец, 

Н.Рогочая, Н. Верченко. 

Интересные работы создаёт 

молодое поколение: В. 

Овчинникова,   Т.   

Токаренко,   Л.   Золотых,   Т.   

Белова,   В.   Гурова,   А. 

Мартеньянов.  Фаянс  

создаётся  в  основном  

методом  литья  и  ручной 

формовки. Фаянс обжигается 

в печах дважды. Первый 

обжиг "Утильный", второй   -   

"Политой"   при   очень   

высокой   температуре.   

Выпускаемая продукция   

характеризуется   

разнообразным   

ассортиментом:   наборы   и 

сервизы, вазы, кружки, 

шкатулки, настенные тарелки, 

чайницы, салатницы. Фаянс 
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известен не только в 

Ростовской области, но и 

далеко за ее пределами. 

Изделия экспонировались на 

многочисленных 

художественных выставках и 

ярмарках в нашей стране и за 

рубежом - во Франции, в 

Японии, Англии, Германии, 

Югославии, Болгарии, 

Польше. Промысел отмечен 

многими наградами 

международных и 

всесоюзных выставок. 

2.3. Творчество 

Донского края 

    

2.3.1. Живопись      

донских      

художников 

 

 Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

выдающихся 

живописцев, 

воспевающих 

Донскую 

природу.  

Жизнь и творчество  выдающихся  живописцев воспевавших 

донскую природу. Николай Николаевич Дубовской родился в городе 

Новочеркасске, с шести лет начал рисовать. Обучаясь в гимназии 

особый интерес проявил к рисованию. Его желание быть художник» 

крепнет, после окончания гимназии он поступает учиться в 

Академию художеств в Петербург. Художник много ездил по России, 

часто бывал на Дону. Его пленили и плавное течение Донца, 

спокойствие зелёных дубрав. Он вдыхает аромат донского приволья, 

запахи опалённых зноем сиреневых степей. Художник делает 

наброски, зарисовки, этюды, воспевает  цветущую и неувядаемую 

природу донского края. Ему присваивается звание академика 

пейзажной живописи. Коллекция картин художника Н.Н. Дубовского   

находится   в   Новочеркасске,   в   музее   истории   донского 

казачества. Его талантливые картины «Туча надвигается», «Радуга» 

и др. любимы зрителями, они радуют глаз и сердце не только   в   

музеях   нашей   страны,   но   и   в   других   странах.   Средства 
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выразительности, которые использовал художник в своих картинах. 

В полотне "Туча надвигается" художник передаёт ощущение 

беспокойства и бесприютности в природе, он изображает, как тёмно-

фиолетовый заслон неба   прорывает,   бешено   несущаяся,   

золотисто-белая   мощная    туча. Сочетанием    холодных    тёмно-

фиолетовых,     золотисто-белых     тонов живописец добивается 

звучности колорита. Выразительные средства другой картины 

Дубовского  Н.Н.     "Радуга",  написанной  на Дону.  На фоне 

сгрудившихся   фиолетово-лучистых   облаков   повис   золотистый   

сноп светоносных   искр,   точно   переданное   свето-воздушное   

пространство удивительно хорошо написанная вода на переднем 

плане. Лиловато-сизая она тихая,  ласковая,   умиротворённая,   

играет  множеством  рефлексов отражающихся   от    иллюзорно-

искрящейся    радуги.    Творчество    Н,Н. Дубовского развивалось 

столь благотворно благодаря его глубокой связи с родным краем, с 

Доном, с русским народом, традиции которого питали -как живой, 

вечный и неистощимый родник. 

Творчество Ивана Ивановича Крылова, который происходил из 

казачьей  станицы   Елизаветинской,   окончил   Петербургскую  

Академию художеств и жил в Новочеркасске. Наиболее известные 

пейзажи ИИ Крылова   "Степь   ковыльная",   "Зима".  Характерные 

черты его живописи: мягкость, тонкость колористических 

отношений, простота, свежесть. "Степь ковыльная" выполнена в 

строгих, серо-перламутровых тонах, которая несёт в себе 

эмоциональный заряд и радостные ощущения, олицетворяет красоту и 

неповторимость донской земли. "Зима", её выразительные средства: 

светло-голубой снег; черноталовые плетни; угольно-чёрные вороны; 

деревья, окутанные бледной синькой; снежное покрывало, сияющее 

миллионами золотых лучинок; висящее солнце над одетыми в белую 

шубу полями. 

И.И. Крылов, при помощи скромных художественных средств, 

способен был придать красоту всему, что останавливало его взор, что 



153 
 

затем он вдохновенно переносил на холст, картон, бумагу. 

Творчество Митрофана Борисовича Грекова, который родился в 

хуторе Шарапаевка. Интерес к искусству пробудился у него очень рано, 

его трудно было оторвать от стола, за которым он рисовал картинки 

и фантазировал "от себя". После окончания художественного 

училища в Одессе, он поступил в Академию художеств. Летом, во 

время каникул Треков М.Б. спешил на Дон, где он смог ощущать 

сухое дыхание набегающего ветерка, вдохнуть знойный аромат 

степных трав. В Новочеркасске был открыт мемориальный дом-

музей М.Б. Грекова, а бывшая улица Песчаная теперь носит имя 

художника. Художник всегда проявлял пристрастную любовь к 

изображению животных и пейзажей. Картины художника-

анималиста: "Тачанка", "Трубачи Первой Конной армии", "В отряд к 

Будённому" и др. Греков М.Б. с большой любовью писал животных, 

преимущественно лошадей. В изображении коней художник с редкой 

художественной силой выразил своё понимание красоты животных. 

Греков М.Б. вводил животных в картину, они наравне с человеком, 

раскрывали сюжет. Греков М.Б. использовал такие средства 

выразительности, как контраст светлых и тёмных масс, динамика 

движения, слияние пейзажа и животных, единство эмоционального 

состояния природы с жанровым мотивом. 

Митрофан Борисович Греков очень любил писать донские мотивы, он 

сделал много этюдов, большая часть которых хранится в Ростовском 

областном музее краеведения: пыльная дорога, поднимающаяся в гору, 

у подножия которой, как свечи, стоят пирамидальные тополя, казачьи 

курени с галереями, лодки рыбаков и др. 

Творчество Мартироса Сергеевича Сарьяна, который родился в 

Ростове (Нахичевань)-на-Дону. Детство художника прошло в хуторе 

на берегу степной речки Самбек в пятидесяти вёрстах северо-

западнее Ростова. М.С. Сарьян окончил московское училище 

живописи, он мастер пейзажа и праздничного по колориту 

натюрморта. Некоторые из них хранятся в Ростовском музее 
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изобразительных искусств. Полотна М.С. Сарьяна украшают многие 

музеи и картинные галереи. Он занимался организацией армянского 

краеведческого музея на Дону, был его директором. Трудно 

переоценить роль Сарьяна в восстановлении в Ростове исторического 

памятника русско-армянской дружбы - Сурб-Хач. Дошкольники  

уясняют,   что  художник  написал  натюрморты   "Цветы", "Фрукты", 

"Тюльпаны", "Луговые цветы" и пейзажи "Зима", "Апрельский 

пейзаж" и др. 

У художника с Доном связаны многие светлые страницы жизни, ведь 

здесь он родился, здесь прошли его детство и юность, здесь он жил в 

зрелые годы, здесь впервые у него появилась страсть к рисованию, 

ставшая делом всей его жизни. Донская степь, запахи и краски 

которой он впитал с самого раннего детства, будила его творческое 

воображение, рождали новые замыслы, давая простор фантазии 

художника. Солнце, полыхавшее в придонских степях, навсегда 

остановило свой отблеск на картинах Сарьяна. 

От его холстов не оторвать взора, независимо от того, чти 

изображено на них - высокое синее небо с затерявшимся в его 

неоглядных просторах одиноким облачком, величественные горы с 

белоснежными вершинами, бескрайняя знойная степь с выжженной 

растительностью, сочная яркая зелень разнотравья на широком лугу, 

напоённые соками земли цветущие деревья... Всё нарисованное 

художником пленяет, очаровывает, западает в душу и остаётся с 

тобой навсегда. 

В натюрмортах Сарьяна М.С. самое главное сочетание красок, где 

художник использует и локальный, и декоративный цвет (белый, 

жёлтый, красно-жёлтый, оттеняемый зелёной листвой фона). Одно 

неизменное качество сарьяновского натюрморта - это активная 

обращённость к зрителю, которому художник словно приносит в дар 

цветы, фрукты. 

Живописные работы современных донских художников Г. Запечнова 

("Донские букеты", "У пруда" и др.), Б. Спорыхина ("Весна на Дону", 
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"Голубые курени" и др.), П. Донских ("Подсолнухи", "Сирень", 

"Красные маки", "Июньские колокольчики" и др.) и др., которые 

экспонируются как, в Ростове, Москве, так и за рубежом. 

2.3.2.  Творчество      

донских      

писателей 

 

 Познакомить с 

творчеством 

Донских 

писателей 

Творчество Антона Павловича Чехова. Писатель родился в Таганроге. 

Именно здесь, в Таганроге он получил неизгладимые впечатления 

детской и юношеской поры, здесь сформировался и окреп его 

характер, дал первые ростки талант будущего писателя. 

Впоследствии Чехов жил в Москве и под Москвой, на Сахалине и в 

Крыму, путешествовал по многим странам. Но где бы он ни был - 

всегда мыслями и душой обращался к родному городу, родному 

краю. Множество произведений Чехова связаны с родным краем. 

Особое чувство вызывала у него донская степь, он так говорил о ней: 

"Донскую степь я люблю. Пока писал, чувствовал, что пахло около 

меня летом и степью". Уже став знаменитым писателем, Чехов 

неоднократно приезжал в Таганрог, старался принести ему пользу, 

пополнял городскую библиотеку сотнями книг из своей личной 

библиотеки. Антон Павлович Чехов известен не только в России, но и 

за рубежом, во многих театрах мира ставят его пьесы. Чехов писал не 

только для взрослых, но и детей. А.П. Чехов в рассказе "Каштанка" 

описал действующих персонажей, их поступки, выразительные 

образы: собака -Каштанка, гусь - Иван Иванович, кот - Фёдор 

Тимофеевич и др. Художник Б. Алимов, который создаёт 

иллюстрации к "Каштанке" с учётом особенностей детского 

восприятия, реалистически изображает образы, передаёт динамику, 

объём и глубину Пространства. 

Творчество    донского     писателя     Михаила    Александровича 

Шолохова, имя которого известно людям во всех уголках нашей 

планеты. Он родился на хуторе Кружилин станицы Вёшенской, он 

лауреат Нобелевской и Государственных премий, Дважды Герой 

социалистического труда. "Донские рассказы", которые первыми 

появлялись в печати, являлись творческим разбегом на пути к романам 

"Тихий Дон", "Поднятая целина". Все свои произведения он писал в 
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станице Вёшенской, теперь она неразрывно связана с именем 

М.Шолохова. Шолохов М.А. очень любил свой Донской край, в своих 

произведениях издавал самобытные образы людей, проникнутые 

неувядаемой поэзией и очарованием.  

М.А. Шолохов выдающийся писатель мировой литературы, он гений, 

можно гордиться тем, что он наш земляк. 

Современные донские поэты и писатели, которые специально писали 

для детей: П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона", Н. Костарёв 

"Волшебники труда" и др. 

2.3.3.  Творчество 

донских 

композиторов - 

 

 Познакомить с 

творчеством 

донских 

композиторов.  

 

 

Творчество донских композиторов Л.П. Клиничева, В.С. Кодоша, 

А.И. Кусякова, Г.Н. Гонтаренко, В.Ф. Красноскулова и др., которые 

являются членами Союза композиторов России, работают 

преподавателями Ростовской государственной консерватории имени 

С. Рахманинова. Произведения донских композиторов входят в 

репертуары оркестров, хоров, камерных ансамблей, ансамблей 

народных инструментов. Исполнительское искусство донских 

музыкантов и вокалистов многократно получало высокие оценки и в 

России, и за рубежом. 

Произведения донских композиторов, которые используются в 

образовательном процессе ДОУ с целью приобщения к культуре 

Донского Края: В. Красноскулов "Донские песни"; И. Шапошников 

"Казачья рапсодия", Сюита "Дон"; И. Шишов "Степная симфония"; С. 

Кац "По-над "Тихим Доном"; "Казачья кавалерийская"; С. 

Богусловский, И Шишов "Песни донских и кубанских казаков" и др. 

Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, лад, тембр и 

т.д.), связь их с эмоциональным содержанием музыки (радостное 

настроение - быстрая, мажорная музыка; спокойная - медленная, 

мажорная; грусть - медленная, минорная и др.). Огромные 

возможности музыки в передаче эмоционального мира человека и 

окружающей жизни 

2.3.4.  Народный и 

кукольный театры 

 Дать 

представление о 

Народный театр на Дону, который являлся любимым зрелищем 

донских казаков. В прошлом редко какая ярмарка, свадьба или другие 
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на Дону зарождении 

народного 

кукольного театра 

на Дону, который 

передает  

традиции, обычаи, 

единение с 

природой,      

раскрепощает      

личность ребенка. 

 

народные гулянья обходились без показа театра, фарса или 

кукольного представления. Представления народного театра шли прямо 

под открытым небом, на улицах и площадях, среди шумных толп 

зрителей. Очень часто и сами зрители становились участниками 

спектаклей. Иногда под зрелища приспосабливали торговый корпус 

ярмарки, который назывался «скоморошным» или «потешным». Здесь 

выступали бродячие актёрские группы, скоморохи, акробаты, но 

чаще всего – местные постановщики театра. Героями театра 

выступали наиболее любимые казачьи персонажи: Ермак 

Тимофеевич, Степан Разин и др. Народные исполнители наделяли 

своих героев такими чертами, как храбрости, бескорыстие, любовь к 

Родине, великодушие. Оформление спектаклей было пышным, 

некоторые декорации украшали деревянной резьбой. Казачьи фарсы 

«Журавель», «Медведь», комические сценки, в которых народ 

осмеивал помещиков, купцов, бояр, подвергал критике тех, кто 

живет обманом и неправдой. «Медведя» рядили в тулуп, 

выворачивая шерсть. Вверх, на спину клали подушку, чтобы медведь 

был горбатым, рукава одного тулупа надевали на ноги, другого на 

руки. Ряженого крепко перевязывали кушаком, он сопровождал 

медведя на гуляньях. По просьбе зрителей «медведь» танцевал, 

демонстрировал своё мастерство лекаря. 

Кукольный театр на Дону, его история. Наибольшей популярностью 

пользовались кукольные театры К.И. Кондакова и Т.П. Куроплина. 

Техника постановки этих театров. Т.П. Куроплин имел обычные 

куклы размером 80-90 сантиметров, которые наряжали в казачьи 

костюмы и приводили в движение при помощи тонких шнурков, 

управляемых руками «водителя», скрытого за ширмой. Иная техника 

постановки была у К.И. Кондакова. Его театр располагал двумя 

мужскими и двумя женскими куклами. Основа куклы делалась из 

двух гладко выструганных деревянных пластин, сложенных крест-

накрест размером 1 -1,2 метра. На горизонтальной пластинке 

укреплялись «руки» куклы, они служили опорой для водителя. На 
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верхнем конце укреплялась голова размером 20 сантиметров в 

диаметре. Её вырезали из мягкого дерева, чаще всего из липы и ярко 

раскрашивали. Конечно, шились и костюмы. Одним из любимых 

героев кукольных представлений являлся никогда не унывающий казак 

Чигуша, который умел найти выход, посмеяться над противником и 

потешить народ. Кукольные представления сопровождались 

музыкальным оформлением, которое состояло из двух гармоней, 

двух-трёх бубнов, литавров и нескольких трензелей. 

Современные профессиональные театры на Дону – Донской театр 

драмы, театр комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Казачий 

драматический театр) в Новочеркасске, Мемориальный чеховский 

театр в Таганроге, театр драмы и комедии «Пласт» в городе Шахты, 

областной театр кукол и областной театр музыкальной комедии в 

Ростове-на-Дону. Донской край становится    фестивальным    

центром,    в    Ростове-на-Дону    проходят международные 

фестивали спектаклей для детей и юношества. 

III «Человек в пространстве Донского края» 

3.1.  Главная    цель    архитектуры – служение людям     

3.1.1. «Архитектор - 

созидатель поэзии в 

камне» 

 Дать понятие 

слова 

«архитектура» как 

Архитектура   

искусство 

сооружения 

зданий. 

(Архитектура 

призвана удов-

летворить 

потребность 

человека в жилых 

и общественных 

помещениях. 

Особенности профессии архитектора. Архитектор - настоящий 

фантазёр.   Он   сначала   представляет   своё   будущее   здание   в   

своем воображении, затем воплощает замысел на бумаге: создаёт 

проект, эскиз чертёж, макет здания. Архитектор вкладывает свой 

разум, душу в свое архитектурное детище. Чтобы быть архитектором 

недостаточно уметь чертить "линии", нужно ещё быть и художником, 

поэтом, скульптором, математиком, физиком и т.д., потому 

архитектор-носитель, хранитель ценности архитектуры. 

Архитектурные постройки являются воплощением больших 

человеческих усилий. Архитектура - искусство сооружения зданий. 

Главные средства выразительности, которыми пользуется архитектор 

в своей деятельности, - это форма, объём. Через форму и объём 

выражаются и постигаются образы архитектуры. Памятники 

архитектуры -это голос истории, это прекрасная песня, которая, 
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Воспитывать 

бережное 

отношение к 

архитектурным 

сооружениям. 

  

однажды проникнув в душу творца (архитектора), с тех пор звучит в 

душе каждого, кто встречается с ней. Музыка и архитектура, как виды 

искусства имеют общие черты: ритм, гармония, характер, настроение, 

внутреннее созвучие. 

3.1.2. Свойства архитектурных сооружений 

 «Жемчужина 

оборонительного 

зодчества - город 

Танаис» 

 

 Познакомить с 

основной целью 

архитектуры - 

здания должны 

приносить пользу 

людям, должны 

быть построены 

из прочного 

материала. 

Архитектурное 

произведение 

должно радовать 

глаз. 

Архитектурное 

пространство 

должно быть 

комфортным для 

людей. 

Танаис - город, который по праву является всемирно известным 

археологическим памятником. Его часто сравнивают "с огромным 

кораблем, осевшим на покинутой отмели". Многое об этом прекрасном 

городе мы узнали благодаря труду археологов. Танаис был заложен на 

высоком берегу реки, с трех сторон окружен глубоким защитным 

рвом. Памятники города Танаиса: валы крепостной стены, построенной 

из известняка, подъемный мост через ров, который был восстановлен 

в наше время, древний маяк который зажигался в ночное время и 

служил ориентиром для судов, с древним святилищем, в котором 

находился ритуальный очаг, с сохранившимися многочисленными 

глиняными предметами, женскими украшениями, культовыми 

скульптурами. Танаис подвергался многочисленным нападениям, на 

его территории случился грандиозный пожар, вследствие которого под 

грудами обгоревших балок и камня остались погреблены предметы 

быта, следы материальной культуры 

3.1.3. «Азовский   

оборонительный   

комплекс   -   на   

защите  Донских 

рубежей» 

  Самым древним городом Донского края является город -крепость 

Азов. Азовская крепость была сооружена солдатами царя Петра 

Первого. Первоначально город назывался Азак, затем был 

переименован в Азов. Он был центром торговли. До сегодняшних 

дней сохранились валы крепости, которые протянулись на сотни 

метров и в нескольких местах пересекаются улицами. Пороховой 

погреб сыграл решающую роль в защите рубежей города. Экспонаты 
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краеведческого музея города Азова, наглядно демонстрируют нам 

историю родного края.  

3.1.4. «Город – крепость 

Старочеркасск» 

 

 Старочеркасск первоначально носил название - город Черкасск.  

Город-крепость Старочеркасск надежно оберегал его жителей от 

неприятеля. Город имел мощные укрепления, высокий земляной вал, 

каменные стены, деревянные башни, рвы, заполненные водой. В 

Старочеркасске сохранились старые казачьи дома, единственные в 

своем роде на Дону. Постройки казаков строились по законам мира 

природы: учитывались климатические условия, в строительстве 

использовался природный материал и т.п. Конструктивно-

художественное своеобразие построек казаков обусловлено тем 

тревожным временем, когда они строились. 

3.2.  Средства выразительности архитектуры.  

3.2.1.  «Архитектура г. 

Ростова-на-Дону» 

 

 Познакомить с 

памятниками 

архитектуры г. 

Ростова-на-Дону, 

в которых  

отражены 

особенности 

истории и 

культуры южного 

купеческого 

города.  

 

В архитектуре г. Ростова-на-Дону отражены особенности истории 

культуры южного купеческого города (особняк Н.Е.Парамонова, 

Театр юного зрителя, здание Городской думы, музей русско-

армянской дружбы Сурб-Хач, Главный корпус Университета, здание 

Волжско-Камского банка, Донская публичная библиотека и др. 

памятники). Архитектурные сооружения обладают своим 

специфическим "языком", воплощенным в символах, знаках 

архитектуры. Над обликом  города трудились замечательные 

архитекторы, которые вложили всю душу в свои произведения. 

Несколько архитектурных сооружений или одно здание, состоящее из 

нескольких частей и связанных между собой, образуют 

архитектурный ансамбль. Нахождение архитектурных ансамблей в 

архитектурном пространстве города. Каждый житель своего города 

должен заботиться о его красоте, чистоте. 

3.2.2. "Город Таганрог- 

родина А.П. 

Чехова". 

 Познакомить с 

памятниками 

архитектуры г. 

Таганрога. 

Название города Таганрога произошло от названия мыса Таганий рог. 

Таганрог был первым городом, который был построен по 

определенному плану. Таганрог является крупным портовым городом, 

у берегов которого останавливаются многочисленные суда. Город 

гордиться своими многочисленными памятниками архитектуры. 
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Знаменитая Каменная лестница Таганрога построена гак, что 

позволяет видеть лестницу сверху одинаковой ширины, приближая 

море к зрителю, снизу лестница производит грандиозное впечатление, 

заметно сужаясь вверх. В Таганроге были сооружены первые на юге 

России солнечные часы, которые отстают от московского времени на 

25 минут, дошкольники узнают о том, что когда-то по этим часам 

сверялись все часы в городе. Первый маяк в городе представлял собой 

высокую башню, с толстыми стенами, наверху фонарное сооружение 

с куполом, а еще выше - шар с огромным крестом. Значение маяка 

было трудно переоценить: он помогал в плохую погоду рыбакам найти 

родную землю, а крупным судам избежать отмели. Маяк исправно 

служил жителям города около 100 лет, и только однажды погас, когда 

в город пришли немцы. Здание Таганрогской картинной галереи 

является шедевром зодчества. Здание полутораэтажное, 

оштукатуренное, украшено многочисленными колоннами. Город 

Таганрог - родина всемирно известного писателя АЛ.Чехова, 

многочисленные архитектурные сооружения, посвящены 

знаменитому горожанину. 

3.2.3.  «Столица Области 

Войска Донского - 

город 

Новочеркасск» 

 Познакомить с 

памятниками 

архитектуры г. 

Новочеркасса 

Город Новочеркасск-столица Области Войска Донского 

Представляет определенный интерес композиционный план города, 

который включает в себя три площади (им. Ермака, Троицкая и 

Дворцовая), связанные тремя проспектами-лучами (Ермака, Платова, 

Московским). Закладка   города   осуществлялась   при   

непосредственном   руководстве атамана Войска Донского Платова. 

В городе большое количество мятников архитектуры - Триумфальная 

арка, здание Донского музея, Мариининская женская гимназия, 

Атаманский дворец - являющийся композиционным центром и 

архитектурной доминантой центра города. Жители Новочеркасска 

любят свой город, заботятся о его красоте, чистоте, процветании. 

3.2.4. «Постройка зданий 

прошлых лет» 

Часть ОД по 

конструирован

ию из 

Познакомить с 

архитектурными 

стилями 

Об архитектурных стилях 

прошлого, их характерных 

особенностях. Каждое 

Побуждать детей передавать в 

постройке образы, используя 

разнообразные геометрические 
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строительного 

материала 

прошлого, их 

характерными 

особенностями. 

архитектурное сооружение 

имеет свои составляющие 

элементы, (окна, балкон, 

цоколь, стены, крыша, двери 

и др. элементы), всегда 

соответствующие форме 

дома, его композиции, 

настроению), и характерные, 

индивидуальные черты 

(Круглый дом в г. Таганроге, 

Триумфальная арка в г. 

Новочеркасске, 

Драматический театр им. 

М.Горького в г. Ростове-на-

Дону и др.). В архитектуре 

прошлых лет отражен уклад 

жизни того времени. 

фигуры для её выразительности. Учить 

действиям наглядного моделирования 

структурных особенностей постройки, 

на основе фиксации их внешних и 

внутренних (скрытые от 

непосредственного наблюдения) 

свойств. Учить детей сооружать 

постройки по схеме, выполнять 

условия, заданные в схеме. Развитие 

опыта творческой деятельности и 

открытие новых граней реальных 

конструктивных и строительных 

деталей. 

3.3.  Памятники          монументальной скульптуры      Донского      края. 

3.3.1.  «Монументальные 

памятники донской 

казачьей старины» 

 Познакомить со 

скульптурой, как    

одним    из    

видов искусств.     

Скульптура - один из видов искусств. Автором скульптурных 

композиций   является   скульптор,  его  работа  над  образом  

отличается определенной спецификой: (изучение различных 

источников по тематике культуры, поиск выразительных средств для 

воплощения задуманного содержания,   подбор  материала  и  т.  д.).     

В  процессе  знакомства  с произведениями    монументальной    

скульптуры    используется     прием кругового осмотра композиции. 

Скульптурные произведения отличают следующие  художественные  

признаки:  цвет,  фактура,  материал,  поза, статика или динамика 

композиция, силуэтная линия. Донская земля богата «мятниками    

скифской    культуры    древними    городищами:    Нижнее 

Гниловское, Темерницкое, Ростовское, Кизитеринское и др., курган 

Хохлач, под Новочеркасском. При раскопках кургана были найдены 

уникальные произведения   ювелирного   искусства,   выполненные   
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из   драгоценных камней.   К   памятникам   Донской   казачьей   

старины   можно   отнести: культуру   Ермака в г. Новочеркасске, 

Степана Разина в г. Ростове на Дону, Петра Первого  в г. Таганроге и 

др.. В Ростовской области широко представлены памятники героям 

родной земли: Ермак изображен в боевом 'снаряжении со знаменем в 

руках, его уверенная поза органически связана с массивной глыбой 

основания, статуя отлита из бронзы;    скульптурная композиция, 

посвященная С. Разину, состоит из семи фигур, отлитых в бетоне,  

скульптору  удалось  в  высокохудожественной  форме  выразить 

суровый характер атамана, его непреклонную волю к победе; 

бронзовая величественная фигура Петра Первого водружена на 

гранитном постаменте. Создается впечатление, что он издалека 

любуется собственным творением - Таганрогом.   Жители Донского 

края должны бережно относиться к историческому наследию, которое 

нам досталось от прошлых поколении 

3.3.2. Памятники героям-

защитникам земли 

Донской 

 Жители Донского края чтят подвиг защитников отечества посвящены 

следующие монументальные скульптуры - героям Гражданской войны 

(памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова 

панорамный горельеф на хроме Камышавахской балки и др.);    

героям Великой Отечественной войны (Танк Т-34 в г. Ростове-на-

Дону, монумент воинам-борцам периода Гражданской и Великой 

Отечественной войны в Азове,    памятник школьнику Вите 

Черевичкину г. Ростове, мемориал жертвам фашистского разбоя в 

Змиевской балке г. Ростове и др.).   Герои войны навсегда останутся 

в сердцах жителей Дона. 

3.3.3. Памятники 

выдающимся 

людям Донского 

края 

 Донской края всегда славился своим гостеприимством, его часто 

посещали выдающиеся люди, которые восхищались красотой нашей 

родной земли, ее жителями, в честь их пребывания были воздвигнуты 

следующие памятники: бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. 

Ростове, бюст А.П. Чехова   в   г.   Таганроге,   памятник  М.   

Горькому  в   г.   Ростове, Ю.А.Гагарина в г. Ростове и др. 

Скульптурные произведения обладают следующими 
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художественными признаками: цвет, фактура, материал, статика или 

динамика композиции, силуэтная линия и т.п. 

 

3.4.  «Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников монументальной культуры» 

3.4.1.  Сохранение   

памятников  архи-

тектуры и    

скульптуры. 

 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

памятникам 

культуры.  

Созидателем архитектуры и скульптуры   является человек, его 

мысли и чувства. Человек не всегда может предвидеть последствия 

своих действий.   Злость,   воинственность,  желание   завоевать 

другие  страны приводит к войне, которая разрушает целые города и 

даже страны. Большой урон      архитектурным      сооружениям      и      

скульптурам      приносит неблагоприятная экологическая среда 

(вредные газы, загрязнённая вода т.п.) опадает штукатурка, блекнут 

краски, рушится фундамент, скульптуры и   другие  архитектурные  

детали.   Нередко   памятники  архитектуры   и скульптуры осквернены 

надписями на стенах, выбитыми стёклами. Человек может быть 

одновременно и созидателем и разрушителем архитектуры. В г. 

Ростова-на-Дону,   благодаря   усилиям   реставраторов,   

отреставрировано большое количество памятников архитектуры и 

скульптуры.  

3.4.2. «Постройка   дома»  

в   котором   я   

живу"    

 

конструирован

ие   из 

строительного 

материала 

Познакомить с 

основными 

свойствами 

архитектурных 

сооружений: 

польза, прочность, 

красота.  

Учить с помощью 

дополнительных 

деталей отражать 

характерные 

черты своего 

дома. Развитие 

умений и навыков 

Каждое здание состоит из 

определенных 

архитектурных деталей. 

Основными свойствами 

архитектурных сооружений 

являются: польза, прочность, 

красота (прочность означает 

то, что конструкция должна 

быть устойчивой, надёжной, 

удобной для людей, 

например, широкий, 

прочный фундамент у 

здания, устойчивость стен и 

перекрытий; сооружение 

Определение пространственной 

характеристики постройки, 

упражнение в подборе деталей по 

форме, размеру, устойчивости, в 

соответствии с назначением 

постройки.  
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творчески 

подходить к 

решению 

конструктивных 

задач при 

сооружении 

своего дома. 

должно быть красивым и 

хорошо вписываться в 

окружающую среду). 

Основными средствами 

выразительности 

архитектуры являются: 

форма, ритм, соотношение 

объёмов линий, света и 

освещения, композиция, 

строительные материалы. 

Огромное значение при 

строительстве дома имеет 

материал, из которого он 

строится, различные 

архитектурные украшения 

(колонны, портики, шпили, 

арки, решетки, скульптуры, 

монументальная живопись, 

мозаика и др.). 

3.4.3. «Архитектура 

родного поселка»   

рисование Развивать умение 

передавать с 

помощью цвета, 

формы 

архитектурные 

особенности 

зданий родного 

поселка. 

Памятники архитектуры 

родного поселка имеют свое 

самобытное лицо, свои 

конструктивно-

художественные особенности, 

историю создания. 

Архитектурные сооружения 

обладают своим 

специфическим "языком", 

воплощенным в символах, 

знаках архитектуры. 

 

В процессе изображения различных 

зданий формировать умение 

планировать действия (подумать, 

представить содержание будущего 

рисунка, а затем начинать рисовать). 

Развитие умения передавать с 

помощью цвета, формы 

архитектурные особенности зданий 

родного поселка. Развивать умение 

передавать относительную величину 

зданий, масштабность, пропорции, 

располагать изображение с учётом 

глубины пространства. Развитие 
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умения продумывать 

пространственную композицию 

рисунка, умение видеть эстетические 

качества рисунка: красоту линий, 

форм архитектурных элементов, 

особенности очертаний зданий. 

Развитие интереса к результату, 

оказании помощи в развитии 

творческого потенциала 

дошкольников. 

3.4.4. «Казачий курень»  аппликация Учить в 

аппликации 

передавать 

основные 

особенности 

жилища казаков, с 

помощью формы, 

цвета, линий, 

дополнительных 

деталей. 

Старинные казачьи дома - 

курени единственные в своем 

роде на Дону. Постройки 

казаков строились по 

законам мира природы: 

учитывались климатические 

условия, в строительстве 

использовался природный 

материал и т.п. 

Конструктивно-

художественное своеобразие 

построек казаков 

обусловлено тем тревожным 

временем, когда они 

строились 

Учить детей соблюдать масштабность, 

пропорции при создании различных 

архитектурных сооружений и 

архитектурных ансамблей. 

Совершенствовать технические 

навыки, умение творчески подходить 

к выбору способов вырезывание из 

бумаги. 

3.5.  Праздники - события в жизни людей 

3.5.1. Народные 

праздники на Дону, 

их связь с 

радостью, мечтой о 

лучших днях. 

 Познакомить с 

народными   

праздниками   на   

Дону, которые 

объединяют, 

снимают 

Христианские    праздники    на    Дону:    "Рождество", "Колядки",  

"Святки",  "Масленица",  "Пасха",  "Троица"  и т.д.     Особо 

любимыми праздниками в народе были рождественские праздники, 

казаки праздновали их красочно и ярко. Ночью, с первым ударом 

колокола к заутрене, вставала вся казачья семья и все спешили в 

церковь на службу. Дети еще раньше уходили из дома славить Христа, 



167 
 

напряжение, 

создают 

ощущение 

психологического 

комфорта. 

их наделяли пряниками, пирогами,   конфетами,   деньгами.   В   

первый   день   праздника   донцы колядовали,  их также одаряли     

пирогами,  конфетами, деньгами.  Все собранное сносили в заранее 

намеченный курень и устраивали "сборки" (посиделки) с музыкой, 

плясками. 

К рождественским праздникам готовились тщательно, мыли дом, 

белили стены, стирали и крахмалили занавески и скатерти. В эти дни 

ходили друг к другу в гости, каждая хозяйка старалась удивить гостей 

разнообразием блюд. 

Накануне "Старого Нового года", тринадцатого января - щедрый 

вечер, ходили щедровать. В этот вечер варили вареники с творогом, и 

несколько штук готовили с мукой, солью, монеткой. Достанется 

вареник, начиненный мукой - жизнь будет богатой, но тяжелой, с 

солью - горькой, с монетой - счастливой и долгой. Обычай щедровать 

сохранился до сих пор в донских столицах, как и "посевать", и гадать 

на "Старый Новый год". 

Веселый народный праздник "Масленица", который отличается от 

других праздников прежде всего печением блинов. Исследователи 

видели в них отголосок солярного культа - знак оживающего солнца. 

Блины были золотым гвоздем Масленицы. 

Во время Масленицы во многих станицах сооружали снежные 

городки - царство зимы - с высокими башнями и стенами, для 

прочности облитыми водой. В середине городка ставился высокий, 

гладко обструганный столб с подвешенным на самой вершине 

призом. Такие городки брались "штурмом" в последний день 

Масленицы. 

Заключительным массовым действием были проводы Масленицы, 

устраивался огромный костер. Торжественно привозили или приносили 

к костру чучело - "масленицу". Под пение песен, громкие крики, 

чучело зимы сжигали. Заключительный акт масленичных торжеств 

имел нравственно-очистительный смысл: в последний день 

масленицы, и прощеное воскресенье, просили друг у друга прощения 
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за обиды. 

Христианский праздник "Пасха", который православные богословы 

называют "праздником праздников" и "торжеством из торжеств" К 

празднику Пасхи готовились заранее: убирали двор, самым 

тщательным образом мыли и украшали дом, на окна вешались 

накрахмаленные белые занавески, комоды покрывались вязаными 

белыми скатертями, расстилались чистые праздничные половики. 

Ритуальная обрядовая еда, в которую входили пасха и крашеные яйца. 

Освященному в церкви красному яйцу приписывались магические 

свойства: оно защищало домашних животных от болезней, оберегало 

от града, спасало от пожара. На Пасху катали яйца по земле, считалось, 

что это способствовало плодородию. С раннего утра начинали 

звонить колокола, поддерживая радостно-праздничное настроение. На 

Пасху станичники шли поздравлять друг друга с праздником, 

обменивались крашеными яйцами и пасхами. 

Праздник Святой Троицы, который является одним из любимых и 

почитаемых у донских казаков. Праздновался он на Дону красочно и 

светло. Храмы в этот день украшались цветами, зеленью, косили 

траву, которой устилали пол. В этот день украшали цветами и травой 

не только храмы, но и казачьи дома. Обычай приносить в троицын 

день в дома и храмы зелень символизирует "всеоживающую" силу 

пресвятого и животворящего Духа. Непременным атрибутом 

праздника являлось плетение венков, которые украшались цветами. 

Девушки надевали их на голову, а затем шли к водоему и бросали в 

воду. В какую сторону поплывет венок - в ту сторону девушка выйдет 

замуж. Не тонувшие венки предвещали долгую жизнь. 

В настоящее время обычай праздновать Рождество, Масленицу, 

Пасху, Троицу и другие праздники возвращается в донские столицы. 

3.5.2. «Народный 

праздник» 
 

Рисование  Учить подбирать 

цвета и оттенки 

для передачи 

настроения, 

Отражать полученные представления в рисунках о народных 

праздниках. Закреплять умение располагать предметы по всему листу 

бумаги, передавать взаимосвязь между ними, использовать 

динамику. 
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отрабатывать 

технику рисования 

кистью 

3.5.3. «Пасхальные 

яйца» 
 

Декоративное 

рисование 

Закреплять 

умения рисовать 

узоры на 

овальных формах, 

использовать 

донские сюжеты и 

элементы узора на 

основе природы 

родного края: 

мазки, точки, 

полоски, круги, 

извилистые линии. 

Отрабатывать 

технику рисования 

кистью (всем 

ворсом, концом). 

Крашеные пасхальные яйца, магические свойства, которые им 

приписывают, элементы узора, сюжетные композиции, которыми 

они украшены, подбор цвета. 

3.5.4.  Увеселения, 

забавы, игры 

казаков.  

ОД по 

физическому 

развитию. 

Дать 

представление о 

забавах, играх, как 

средствах оздо-

ровления, 

сохранения 

здоровья через 

движение, 

развлечения, 

создания бодрого, 

радостного 

настроения, 

физического 

Увеселения, забавы, игры казаков, которые представляют собой 

особые формы передачи новым поколениям социального и 

культурного опыта. Донские казаки любили увеселения и забавы. 

Главными развлечениями на праздниках были соревнования в стрельбе 

из лука или ружья. Устраивались скачки, где казаки демонстрировали 

свое искусство езды на лошадях. Донцы увлекались борьбой. Для 

этого все собирались в круг, в центр которого вводили двух могучих 

борцов, у которых все тело было намазано жиром. Один из борцов 

повергал другого на землю. Победить противника - значит положить 

его на лопатки. Эти кулачные бои требовали мужества и сноровки. 

Одной из любимых забав казаков являлась стрельба по плывущей 

мишени. Последнюю ставили на поплавок и пускали по течению 

Дона. Победителем считался тот, кто сбивал мишень. 
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совершенствовани

я, нравственно-

волевых 

двигательных 

навыков. 

Соревнования казаков в преодолении водной преграды. Группа 

казаков в полной амуниции мчалась на лошадях к реке. Бросившись в 

воду, на конях переплывали на противоположный берег. Победителем 

становился тот, кто первым выходил на противоположный берег. 

Забава казаков - охота, которую устраивал атаман. По его 

приглашению отличные наездники собирались в заранее 

определенном месте, начинали охоту по сигналу. В те времена в 

донской степи водились вепри, волки, зайцы лисы, олени и другая 

живность. Охота обычно заканчивалась удачно, домой казаки 

возвращались с добычей. В таких охотах казачья молодежь училась 

смелости, отваге, совершенствуя зоркость глаз, чуткость уха Главным 

событием масленицы являлась скачка и джигитовка, к которым 

готовились задолго до их проведения. Первый день масленицы со 

всей станицы собирались к назначенному месту наездники на 

лошадях, украшенных дорогой сбруей. Устраивались стрельбы по 

мишени, скачки на выявления самой быстрой и резвой лошади. 

Победитель получал коня со всей сбруей, пришедший вторым - 

несколько аршинов сукна и парчи, третий - сафьян и стремена. 

Деятельное участие в праздновании масленицы принимали дети, 

устраивали свои скачки по улицам, стреляли из маленьких пушечек, 

играми в игры не только в дни праздников, но и каждый день 
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