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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является нормативно 

– управленческим документом, ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево структурного подразделения «детского сада 

“Радуга”» характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказом от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 г№Р-75  «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Программа  разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и Инновационной программой дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

Программа направлена на создание условий для развития ребенка открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

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

ориентиров дошкольного образования). 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к 

структуре образовательной программы и её объёму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа представляет собой как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

 полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

 разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и опирающихся на 

усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

 разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей коммуникативную, 

игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность детей в соответствии с 

возрастом; 

 возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей (законных 
представителей) образовательных программ, педагогических технологий и видов деятельности. 



 

 

В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа направлена также на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии. 

В Программе заложены основополагающие принципы, цели и задачи образования, дающие возможность для 

творческого использования педагогами различных педагогических технологий, игр. Во всех ситуациях 

взаимодействия с ребёнком воспитатель — проводник общечеловеческого и собственного опыта, 

гуманистического отношения к людям, социокультурных норм. 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и её объёму, п. 2.11.2) часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает историко-краеведческое воспитание. Данная часть Программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В Программе представлена модель инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая основана на включении детей с различными патологиями развития в общеразвивающие 

дошкольные группы с целью более успешной их социализации в современных условиях жизни. 

Содержание Программы рассчитано на детей от 1 года до 7 лет. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со 

взрослыми 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; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

а) Цели и задачи реализации программы. 
 Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2) Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения. 

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Задачи: 

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

благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 



 

 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

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

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к образовательной программе 

Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для 

воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, 

организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём  

решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 

обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 



 

 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста: 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

 

Игровая 

игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, создание 

игровой   ситуации   по   режимным   моментам,   с   использованием   литературного 

произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, 

хороводные игры 

 

Изобразительная 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд, проектная 

деятельность, творческие задания, изготовление (предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 

макетов, коллекций и их оформление и др. 

 

Познавательно- 

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по карте, 

во времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

моделирование, исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады), мини-музеи 

 

 

 

Коммуникативная 

беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, 

рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, рассказывание 

(составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с 

речевым сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных высказываний, 

называние героев, пересказывание главных событий, определение последовательности 

событий, заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная речевая художественная деятельность, презентация книг, 

литературные праздники, досуги 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным материалом), дежурство, поручения 

 

 

Двигательная 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, 

аэробика, детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракционы, спортивные 

праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна) 

 

 

Музыкальная 

слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и др.), 

импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения 

Конструирование 
использование в конструктивной деятельности разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

 

Приоритетные направления деятельности 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и её объёму, п. 2.6) решает задачи развития детей в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативного развития; 

 познавательного развития; 

 речевого развития; 

 художественно-эстетического развития; 

 физического развития. 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

   Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

(от 1года до 2 лет) 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 



 

 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

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

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться,  

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на  

месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора 

лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8-10). При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию 

после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия 

до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

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

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего 

этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при 

дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает 

то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, 

их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

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

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «киса» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в  

разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с 

их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — 

«Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20- 

30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками- 



 

 

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 

становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года 

обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно  

интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения, группы 

(мебель, одежда, посуда) помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое 

они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

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

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

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как 

правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике,  

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается  

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1 младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 



 

 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

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

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

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

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- метами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

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

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 



 

 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ориентация в пространстве. 

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 



 

 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

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

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со  

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи более активного рисования. В течение года 

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

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

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

 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно  

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты  

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 



 

 

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

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать  

и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного  

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

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

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

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

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

 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

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

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

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

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 



 

 

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

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств  

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ возрастная характеристика детей 4 -6 лет 

 - имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой 

системы при сохранном интеллекте и слухе, 

 - у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, лексический запас резко отстает от 

нормы 

 - нарушена произносительная сторона речи, 

 - дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический слух, 

 грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, словарный запас значительно преобладает 

над активным, 

 лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто 

смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации, 

 четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в 

их речевой практике, 

 фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), 

свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих звуков, 

 грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: искажение, сокращение, перестановка звуков и 

слогов 

 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ возрастная характеристика детей 6 -7 лет 

 наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций 

синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 

 нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического 

конструирования, 

 поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое, 

 дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его 

часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами», 

 наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога, 

 фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов, 

 ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений 

деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь 

нарушена. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры дошкольного 

образования, к которым относятся следующие социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 



 

 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 

к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 



 

 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 
положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 
«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые результаты её 

освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии 

с направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Система мониторинга осуществляется в форме педагогической диагностики по материалам 

 Н.В.Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в группах дошкольной образовательной 

организации» (по всем возрастам). – СПб,: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014-16с 

Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на оценку 

качества педагогического процесса в группах дошкольной образовательной организации любой 

направленности (общеразвивающей, компенсирующей. комбинированной). Предлагаемые параметры оценки 

для данных возрастов общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются 

статистической обработке. 

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития            

конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей по всем возрастам, что 

регламентировано п.3.2.2. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от17 октября 2013года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Планируемые результаты освоения программы в каждой возрастной группе  

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Ранний возраст (1-3года) 

Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной деятельностью 

и элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

•Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия 

с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Общается в диалоге с воспитателем. 

• В самостоятельной игре сопровождает ре- 

чью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Выполняет простейшие трудовые действия 

(с помощью педагогов). 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы 

Овладение основами  собственной 
безопасности и безопасности окружающего 
мира 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах 
дорожного движения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и творческой 

активности. 
 Формирование первичных представлений о    
  себе 

Сенсорное развитие 

• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 
• Группирует однородные предметы по одному из трёх 

признаков. 

• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет 

пирамидки разного цвета. 

• Различает четыре цвета спектра. 

Предметная деятельность 
• Приближает к себе предметы различных форм с помощью 

палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре. 
• Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические 

игрушки. 

• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при 

выборе из двух, а затем из трёх деталей. 

• Раскладывает предметы по убывающей величине. 

• Понимает слова «поменьше», «побольше». 

• Понимает слова, обозначающие различные величины 

предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам. 

• Участвует в практическом экспериментировании. 
• Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

• Сооружает с помощью взрослого разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение 

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детёнышей. 

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 



 

 

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

(1—2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных 
сезонных явлениях 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. 
• Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

• Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной и литературы 

• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы. 

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Развитие детей в процессе овладения 
изобразительной деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 

цвета. 

• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого 

комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их 

друг к другу. 
Лепит несложные предметы; 
аккуратно пользуется глиной, 
пластилином 

Развитие детей в процессе • Узнаёт знакомые   мелодии   и   различает   высоту звуков 

овладения музыкальной 

деятельностью 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

•Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью • Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд и т.д. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

• Охотно выполняет движения имитационного характера. 
• Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул. 

• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности. 

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

• При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, горшком). 
• Умеет самостоятельно есть 

 



 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 

(смеётся, плачет, радуется, сердится). 

• Называет и употребляет в общении: свое имя, фамилию; имя 

родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные 

связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, 

сын, дочь). 

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, 

оказывает помощь, умеет вместе играть и пользоваться 

игрушками и книжками. 

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

• Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 
• Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного 

города, села; название группы, которую посещает. 

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

• Взаимодействует и ладит со сверстниками. 
• Обогащает игру посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию 

Овладение элементарной трудовой 
деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания. 

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского 
сада (убирает на место за собой игрушки, помогает готовить 

материалы к занятиям, накрывает на стол) 

Овладение основами 
собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 

• Знает в лицо своих родственников. 

• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить 

на балкон без сопровождения взрослого. 

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, 

ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 
• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале 

можно переходить дорогу 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Овладение познавательно- 

исследовательской деятельностью. 

 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

 

Развитие воображения и творческой 

активности. 

 

Формирование первичных 
представлений о 
себе, других 
людях, объектах 
окружающего 
мира 

Сенсорное развитие 

• Различает и выделяет в объектах и предметах семь 

цветов спектра. 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы 

по образцу. 

• Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах качества и свойства. 

• Собирает одноцветные и 

разноцветные пирамидки из 4—5 

деталей. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
• Проявляет интерес к средствам и способам практических 
действий, экспериментированию с предметами и материалами. 

• Замечает существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 

• Составляет описательные рассказы об объектах. 

• Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей. 

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из 

природного материала. 



 

 

Мир живой и неживой природы 

• Проявляет участие в уходе за растениями. 
• Различает и называет конкретные виды

 деревьев, кустарников, травянистых растений, животных 

разных групп. 

• Называет основное строение, признаки живого объекта, 

состояние по сезонам. 

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения 

(поникшие листочки, опавшие цветы). 

• Определяет состояние живого объекта по сезонам. 
• Участвует непосредственно в уходе за живыми 

объектами. Развитие элементарных математических 

представлений 

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 
• Составляет при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделяет один предмет из группы. 

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём 

сравнения и обобщения. 

• Находит в окружающей обстановке   один и

 много одинаковых предметов. 

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, 

короче, чем...; сначала, потом; вперёд, назад; направо, налево и 

др. 

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 

имеющими углы и круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху —внизу, впереди 
сзади, слева — справа, верхняя — нижняя полоска. 

• Понимает смысл слов: утро, вечер, 

день, ночь. 

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и 
неравенства путём практического 
сравнения, зрительного восприятия 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения    

и  культуры 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения). 

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие 

стихи, рассказы. 

• Проявляет активность в общении. 
• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 

ситуации. 

• Оперирует антонимами, синонимами 

Обогащение активного словаря в процессе 
восприятия художественной литературы 

• Рассказывает содержание произведения с 
опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

• Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

• Читает наизусть небольшое стихотворение. 
• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме- 

модели. 

• Продолжает или заканчивает начатую 
взрослым сказку, рассказ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 
Развитие детей в процессе овладения 
изобразительной деятельностью 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно- 

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений 

природы. 

• Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

В рисовании 
• Знает, называет и правильно использует изобразительные 

материалы. 

• Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, 

дымковская игрушка). 

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и 



 

 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

В лепке 
• Знает свойства пластических материалов (глины, 

пластилина, пластической массы), понимает, как можно из них 
лепить. 

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, 

используя разнообразные приёмы лепки. 

В аппликации 
• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию. 
Аккуратно использует материалы 

 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнаёт знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

• Поёт, не отставая и не опережая других. 
• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать, двигаться под музыку с предметами 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью • Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 
бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в 

заданном направлении. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости. 

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 
• Правильно принимает исходные положения, соблюдает 

направление движения тела и его частей. 

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или 

под счёт. 

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом (захват реек 

кистями рук: четыре пальца сверху, большой снизу; 

постановка серединой стопы ног на рейку). 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением 

• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч 

кистями рук, многократно ударяет им о пол и ловит его. 

• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по 

ледяной дорожке с помощью взрослых. 

• Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

• Свободно катается на трёхколёсном велосипеде. 

• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим 

успехам в физических упражнениях. 

• Называет шахматные фигуры, выполняет 
простейшие ходы 

Овладение элементарными нормами и 

правилами 

здорового образа жизни 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет 

руки, лицо). 

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

закаливании, необходимости соблюдения правил гигиены 

 

 

 



 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Самопознание 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, 

чтобы быть здоровым. 

• Устанавливает связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, самочувствием. 

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, 

грустно, весело, интересно). 

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, 

прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо 

выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей 

(«Я так же быстро бегаю, как Женя»). 

Мир, в котором я живу 
• Знает название родного города, села, детского сада, своей 

группы. 

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии 
замысла. 
• Выполняет правила игры. 

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в 

соответствии с игровым замыслом. 

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит 

начатое до конца, стремится сделать хорошо). 

• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и 

уважительного отношения, играющих друг к другу. 

• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, 

используя полифункциональный материал, модули, игрушки- 

заместители. 
В театрализованных играх использует образные игрушки, 
бибабо и др. 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь 

сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, 

убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает 

участие в уборке группы или участка. 

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 
• Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 
и на улице, транспорте. 

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 
• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 

всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок 

потерялся). 

• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться 

запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические 

плиты, утюги и др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, 

могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных 

обижать и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 

значении. 

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 

проезжая часть, для чего предназначена. 

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 

• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 

городской транспорт 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



 

 

Овладение познавательно- 
исследовательской деятельностью. 

 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации. 

 

Развитие воображения и творческой 

активности. 

 

Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 
• Различает и использует в деятельности различные 

плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их 

светлые и тёмные оттенки. 

• Различает параметры величины, использует их для сравнения 

объектов. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Использует предметы в соответствии с их назначением. 
• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает 

новые цвета путём смешивания красок. 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов 

Конструирование 
• Конструирует из строительного материала по собственному 

замыслу. 

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 
• Проявляет творчество по созданию поделок из природного 
материала. 

Мир живой и неживой природы 
• Сравнивает предметы и явления природы по заданным 

свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет 

уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за 

растениями уголка природы, огорода, цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 

объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в природе 

(заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос 

«Сколько?». 
• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также 

путём соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, 

шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе; двигается в нужном направлении по 

сигналу. 

Определяет части суток. 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения и 

культуры 

• Выделяет первый звук в слове. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного трёх 

звукового слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание 

литературных и фольклорных произведений. 
• Проявляет инициативность, активность в общении 



 

 

Обогащение активного словаря в процессе 
восприятия художественной литературы 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 
считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 
• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

• При рассказывании сказки дополнять её 

собственными историями, выдерживая авторский 

сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям. 

В рисовании 

• Изображает предметы и явления, используя умение 

передавать их выразительно путём создания отчётливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 

цветных мелков и др. 

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с 

 содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 
В лепке 

• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в коллективную композицию. 

• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

В аппликации и конструировании 
• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезает и закругляет углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного 

характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях. 

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, 

танец и т.д.). 

• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, 

ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, рубель). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по 

одному. 

• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 

(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, 

притопы ногами), ритмические и шумовые инструменты 

(колокольчик, треугольник, барабан, ложки, клавесы, 

штабшпили, шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения. 

• Может петь протяжно, чётко произносить 

слова 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном 

искусстве. 

• Имеет первоначальные   навыки   перевоплощения   через 

освоение образов растительного, животного и предметного 

мира 



 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

• Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 
• Принимает правильное исходное положение при метании. 

Метает предметы разными способами обеими руками. 

Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на 

месте. 

• Катается на двухколёсном велосипеде. 

• Передвигается по дну бассейна различными способами, 

делает выдох в воду, погружается в воду с головой. 

 • Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 
• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку лесенкой и выполнять 

повороты в движении. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 
• Решает простые шахматные задачи 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 
• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 
Овладение коммуникативной деятельностью 
и элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний 

адрес, родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, 

дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки 

сверстников, выделяет особенности другого человека и самого 

себя. 

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на 

эмоциональное состояние других людей. 

• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, 

гнев). 

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 

завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», 

«будьте любезны» и т.д. 
• Внимательно относится к противоположному полу. 

Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент оказывать 

помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в 

соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. Умеет с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного пола. 

• Понимает, что причинами конфликта могут быть 

противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства. 

Мир, в котором я живу 
• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к 

настоящему и будущему. 



 

 

• Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, 

город (село), в котором живёт. 

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, 

городе (селе). 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и 

заботу к близким, труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом обществе; об 

эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, 

характере взаимоотношений. 

• Называет наиболее известные достопримечательности 

города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. 
Имеет представления о народных и государственных 
праздниках, государственных символах (флаг, герб, гимн). 

• Выполняет правила поведения в общественных местах. 

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, 

кругозор, знания о мире. 

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос 

их во внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 
Проявляет интерес к народной 

культуре, к культуре людей, живущих 
рядом (татары, мордва, чуваши и т.д.) 

 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада. 

• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, 

строительный материал, ремонтирует книги, игрушки. 

• Убирает постель после сна. 

• Выполняет обязанности дежурных. 

• Оценивает результаты своего труда. 
• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к 

окружающим людям. 

• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который 

уговаривает ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную 

ситуацию. 

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он 

может быть опасен, поэтому детям самостоятельно включать 

электроприборы нельзя, а также прикасаться к включённым. 

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, 

неосторожное обращение с которыми может привести к 

пожару. Знает о последствиях пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 

количествах очень опасны, поэтому принимать их 

самостоятельно нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», 

светофор, «островок безопасности»). 

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», 

«Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещён». 
• Соблюдает культуру поведения в транспорте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно- 
исследовательской деятельностью. 

 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 
• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые 

сочетания цветов для создания выразительного образа. 

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же 

объёмного объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам величины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в 

выборе средств и материалов, необходимых для деятельности. 

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые 

обобщения своего практического опыта. 

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого 

выдвигает предположения, догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 
• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 
Конструирование 

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового 

материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными 

условиями. 

Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ познания: 

способен принять цель наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

• Сравнивает характерные и существенные признаки объектов 

природы с помощью предметных, обобщающих моделей. 

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о 

наблюдаемых явлениях природы. 

• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно 

строит суждение. 

• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные 

связи на основе понимания зависимости жизнедеятельности 

живых существ от условий среды их обитания. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Считает в пределах 10. 

• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 
• Пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?» 

• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

• Выражает словами местонахождения предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические 

фигуры, измеряет и сравнивает стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырёх угольника. 

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических 

фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, классификации, 

связи и зависимости полученных групп. 



 

 

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий 

день недели). 

• Называет текущий день недели. 
• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность различных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами 

вежливого речевого общения. 

• Пересказывает литературное произведение без 

существенных пропусков. 

• Понимает авторские средства выразительности, использует 

их в собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и 

родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному несколько прилагательных; 
заменяет слово другим словом со сходным значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 
• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, 

пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 
• Пользуется способами установления речевых контактов со 

взрослыми и детьми; уместно пользоваться интонацией, 

мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматические формы для 

точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, 

контекста или речевой ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном 

значении. 

• Использует средства интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе, собственном творческом 
• рассказывании 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 

загадки. 

• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного 

искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 
• Создаёт изображения предметов (по представлению, с 

натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.). 

• Использует разнообразные композиционные решения, 

различные изобразительные материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства; использует разнообразные приёмы и 

элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии 

с тем или иным видом декоративного искусства. 

В лепке 
• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приёмы и способы. 

• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 
• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приёмы вырезывания, 

украшения, обрывания, складывания бумаги в разных 
направлениях 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные термины и использует 

их в собственной самостоятельной музыкальной деятельности 
в детском саду и дома. 
• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, 

марш, танец). 

Показатели развития ребёнка 
• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их 

голоса в оркестровом исполнении, узнаёт детские 

музыкальные инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, 

умеет выделять звук из окружающей действительности 

(голосов природы), анализирует звуковую реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без 

напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать 

пение по показу педагога. 

• Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом 

пофразно. 

• Владеет основными движениями, следит за положением 

головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру 

звучащей музыки 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью 

развития пластичности и выразительности тела, понимания 

его возможностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 
• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью • Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, 
направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко 

приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с места, 

с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях 

в детских городках. 

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), 

бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3–5 м. 

• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 

придумывает с помощью воспитателя игры на заданные 

сюжеты. 

• Знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет 

подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при 

спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается 

по прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

• Знает элементарные правила игры в футбол. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

• Продолжает    развивать     творчество     в     двигательной 

Овладение элементарными нормами и 

правилами  здорового образа жизни 

деятельности. 

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает взаимопомощь 
• Называет названия органов чувств, отдельных 

внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), объясняет их 

значимость для работы организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, 

кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 
• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной 

водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны 

• меняться ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. подготовительный 

дошкольный возраст (6—7 лет) 

Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятым нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных 

местах. 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний 

адрес, родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, 

дядя, племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, 

прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

• Устанавливает и объясняет причинные 

связи и зависимости: 

— различие между человеком и животным; 
— между органами чувств и выполняемой им 

функцией; 

— между возможными заболеваниями и отношением к своему 

организму. 

• Находит различия между людьми. 

• Управляет своим настроением, чувствами, 

сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает 

последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное 

состояние людей. 

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 

завтра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и 

т.д. 

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 

Умеет 

спокойно отстаивать своё мнение. 

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения. 

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному 

процессу. 
• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 
Мир, в котором я живу 
• Имеет представления о мужественности и женственности, 

стереотипах мужского и женского поведения. 

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в 

годы Великой Отечественной войны солдаты отважно 

сражались и победили фашистских захватчиков. 

• Имеет представления о родственных связях. 

• Соблюдает нравственные нормы отношений с 

окружающими. 

• Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав 

ребёнка» взрослыми и детьми. 

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям. 

• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

• Использует знания об окружающем мире в играх. 

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 
• Считается с мнением других и справедливо решает 

конфликты и ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими 

людьми коммуникативные умения и социальные навыки. 



 

 

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 

относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, 

живущих рядом. 

• Самостоятельно организует театрализованные игры, 

выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки. 

Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 
• Распределяет роли 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в 

природе, по уходу за растениями, 

на участке и в группе в соответствии с сезоном. 
• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, 

протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно 

сушит мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её 

во время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат. 

Показатели развития ребёнка 

• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на 

участке детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, 

украшать к праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет 

обязанности между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике 

профессий, связанных с местными условиями, с профессией и 

местом работы родителей. 

• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 

Овладение основами 
собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 
• Предвидит возможность насильственного поведения со 

стороны незнакомого взрослого. 

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо 

громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание 

окружающих. 

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в 

отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без 

родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь чужому 
человеку. 

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, 

лифты, лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, 

заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, 

но с осторожностью, а какими нельзя и почему. 

• Знает, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведённых местах. 

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны 

 



 

 

  
• Знает элементарные правила поведения при начинающемся 

пожаре: не бояться позвать на помощь, накинуть на источник 

возгорания тяжёлое одеяло. 

• Знает номера телефонов экстренных служб 

01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы спасения 112), а также 

номера близких взрослых, умеет пользоваться этими 

номерами. 

• Понимает, что существует проблема загрязнения 

окружающей среды, какое влияние это оказывает на человека 

и живую природу. 

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить 

некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу 

только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы 

уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что 

даже съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром 

виде. 

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с 

объектами природы, замечает некоторые сигналы опасности у 

животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и 

зимний периоды времени. 

• Знает некоторые дорожные знаки. 
• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика 

и его функциях. 
• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно- 

исследовательской деятельностью; развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 
развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. 

Затем его части, детали. 

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, 

длину, преобразовывает плоскостной материал в объёмные 

формы. 

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов 

чувств. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, 

классификация, сериация, суждение, обобщение, выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним 

признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, 

размеру, скорости передвижения). 

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые 

возникающие вопросы путём экспериментирования, проявляет  

творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, 

проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает 

умозаключения. 
Использует в процессе практического познания, 

экспериментирования специальные приборы,

 материалы (весы, термометр, лупа, 

линейка и т.п.). 

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование 
• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном 

масштабе, используя разнообразный материал. 

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последовательность действий. 

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно 

использует их в играх. 

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, 

родителя) исследования о предметах, обобщает результаты, 



 

 

сообщает о них сверстникам. 

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом 

практического назначения. 

Мир живой и неживой природы 
• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует 

выводы. 

• Классифицирует объекты и явления по существенным 

основаниям. 

• Составляет творческие рассказы и сказки

 на природоведческие темы, используя речь-

доказательство. 

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 
• Участвует со взрослыми в доступных

 способах природоохранной деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с 

природой. 

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные 

способы проверки предположений. 

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в 

природе). 

• Применяет самостоятельно знания о при- 
роде при анализе новых ситуаций (в самостоятельных 

проектах и исследованиях). 

Развитие элементарных математических 

представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части. 

• Находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

• Считает до 10 и дальше 

(количественный и порядковый счёт в 

пределах 20). 

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная 

с любого числа натурального ряда. 

• Соотносит цифру и количество предметов. 
• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками 

(+, –, =). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает 

целый предмет и его часть. 

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для 

измерения, в понятие «мерка». 

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники,

 четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их 

сравнение. 
Выполняет практические работы с моделями правильных 
треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 



 

 

 шестиугольников. 
• Ориентируется в окружающем пространстве 

и на плоскости. 

• Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), 

время по часам с точностью до 1 ч. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. 

• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 

• Знает название текущего месяца года, последовательность 

всех дней недели, времён года. 

• Классифицирует предметы по двум—четырём признакам 

одновременно. 

• Выявляет связи и зависимости между величиной, 

количеством и внешними свойствами, производит их речевое 

выражение. 

• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры. 

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из 

чего состоят, что обозначает цифра и т.п. 

• Читает простую схему, способ и последовательность 

выполнения действий. 

• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их 

пространственного положения, располагает на плоскости, 

упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по 

цвету, форме, размерам. 

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; 

конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет 
тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

• Вступает в речевое общение различными 

способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает 

партнёра по общению к совместной деятельности, действию. 
• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет правилами ведения диалога. 

• Высказывается простыми распространёнными 

предложениями, грамматически правильно строит сложные 

предложения. 
• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, 

неточностей словоупотребления. 

• Составляет предложения, делит предложения на слова. 

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

• Использует речь для планирования действий. 
• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение»; называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. 

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове). 

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных 

рассказов, различных историй с использованием в них 

образных выражений, эпитетов, сравнений. 
Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые 
единицы родного языка 



 

 

Обогащение активного 

словаря в процессе восприятия 

художественной литературы 

• Различает жанры литературных произведений. 

• Называет любимые сказки и рассказы. 
• Знает 2—3 любимых стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 
• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок 

из сказки, рассказа. 

• После рассматривания иллюстраций произведения отражает 
свой опыт в продуктивной деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

• Называет основные выразительные средства. 

• Высказывает эстетические суждения о произведениях 

искусства, эстетической развивающей среде. 

В рисовании 
• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

• Использует в рисовании разные материалы и способы 

создания изображения. 

В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения фигур. 

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. 
• Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

В аппликации и конструировании 
• Создаёт изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и 

обрывания. 

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции 
 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

  Даёт качественные характеристики музыкальных звуков 
(темп, ритм, высота, динамика, длительность). 

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских 

музыкальных инструментов, определяет настроения звуковой 

реальности. 

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) 

различным звуковым явлениям окружающей немузыкальной 

звуковой действительности, самостоятельно выбирая 

инструмент. 

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, 

сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания 

звука). 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, 

детской литературы к прослушанной музыке, анализирует 

средства выразительности стихов, репродукций. 

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, литературы, осваивает средства 

выразительности в собственной деятельности. 

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 

конкретного содержания отображаемой действительности в 

разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных 

инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, 

конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации). 

• Воплощает и передаёт содержание одного 
образа, одного   чувства,   одного   настроения   различными  
средствами. 
• «Озвучивает» средствами пластики содержание 
воображаемых образов прослушанного музыкального 
произведения в контексте определённой темы программы (темы 



 

 

месяцев). 
• Сопоставляет использованные средства передачи 
воображаемых образов между собой, находит различное и 
схожее. 
• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и 
форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений. 
• Передаёт в пении мини-импровизации с различными 
интонациями, исполняя их в разном темпе. 
• Включается в разнообразные виды фантазирования 
(ритмическое, тембровое, пластическое, графическое, 
вербальное). 
• Владеет основными движениями, двигается с правильной 
координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно 
характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 
(барабан, бубен, бубенцы) 
• Сотрудничает в   коллективном   музыкально-театральном 
творчестве, в том числе в совместной взросло-детской 
деятельности 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализован- 

ной деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с 

образом театральных героев. 

• Действует в образе-маске и соответственно образу 

организует движения, жест, слова. 

• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 
• Фантазирует на основе трансформации образов природного и 

предметного мира. 

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и 

чужого исполнения, умение радоваться удаче другого, умение 

преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить на 

сценическую площадку) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью • Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, 

направление, координируя движения рук и ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и 

левой рукой. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции. 

• Умеет сохранять правильную осанку. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим 

шагом. Поднимается на горку и спускается с неё, тормозит при 

спуске. 

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, 

шахматы). Знает правила игр, экипировку игроков. 

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 

демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь. 
Выполняет упражнение на 
равновесие: ступни на одной линии, 
руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 
пластиковых конструкциях. 

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 
• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, 

весёлых стартах. 

• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на 

фитнес-мяче. Выполняет прыжки на фитболе. 

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 



 

 

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: 

прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 
результат в конце учебного года 

Овладение элементарными нормами и 

правилами 

здорового образа жизни 

• Имеет представление о строении человека. 

• Знает некоторые особенности функционирования своего 

организма. 

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим 

организмом. 

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и 

осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с 

ними. 

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к 

творческому самовыражению в области охраны здоровья. 
• Проявляет готовность к активному взаимодействию с 

окружающим миром по проблеме здоровьесбережения. 

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 

сотрудничества в разны видах двигательной активности 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» Вариативная часть 

программы по познавательному развитию детей осуществляется по Программе патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» Рецензент: доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой дошкольной педагогики Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. 

Ульянова   Л.М. Захарова. Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

В соответствии с утверждением и введением в действие в 2013 году ФГОС ДО, на сегодняшний день 

деятельность дошкольной организации предопределена основной образовательной программой дошкольного 

образования, состоящей из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

(парциальные образовательные программы), направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практик, методики, формы организации 

образовательной работы. Данная часть должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, то есть на 

региональный компонент. 

Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами: НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

– Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы»; 

– Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2009), 

которая определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала; 

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно- нравственная 

консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ региональный компонент в Самарской области определен 

Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007). 

Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере образования 

является патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных 

путей формирования личности. В понятие «патриотическое воспитание» заложено формирование человека с 

определенными духовно-нравственными ориентирами. Концепция патриотического воспитания граждан в 

Самарской области (2007) ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России и 

определяет основные пути развития системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в 

современных условиях, намечает пути и механизмы ее реализации. 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) дается следующее 



 

 

определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти, социальных институтов, общественных объединений по формированию у граждан 

чувства любви к Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие». 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) четко выделены 

четыре направления патриотического воспитания: 

 военно-патриотическое воспитание, 

 гражданское воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 историко-краеведческое воспитание. 

Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости выполнения 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование готовности к военной службе как 

особому виду государственной службы, воспитание уважения к боевому прошлому России. 

Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, формирование четкой 

гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, личного чувства долга и ответственности, 

развитие потребности в труде на благо России, предполагающие приоритет общественных и государственных 

начал над индивидуальными интересами и устремлениями. 

Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев семьи, 

коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство, 

своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России. 

Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории Отечества, 

ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного богатства России и родного 

края. 

Программа состоит из 4 разделов. 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание). Раздел II. 

«Юный гражданин» (гражданское воспитание). 

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание). 

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание). 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую основы. В 

программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного содержания, содержание 

развивающей предметно-пространственной среды для реализации программы, рекомендованное методическое 

обеспечение. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно-

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-

нравственного воспитания. 

Задачи программы: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае,

его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения родного 

края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению 

личности в современном мире. 

Программа охватывает две возрастные группы: старшую группу (5–6 лет) и подготовительную к школе группу (6–7 лет). 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы  

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип системности, 

принцип адресности и принцип активности и наступательности 

Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия различных структур 

Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно- теоритического, нормативно-правового и 

финансово-экономического обеспечения; инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок 

детей и родителей, их ориентирования на национальные интересы медико-педагогического, материально- 

технического и информационного обеспечения реализации регионального компонента. 

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов патриотического воспитания в 

рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной группы. 

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную инициативу в 

трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их ориентирования на 

национальные интересы. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста в познавательном                   развитии 

Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 



 

 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п.2.6) 

 

Обязательный уровень Оптимальный уровень Возможный уровень 

Раздел «МОЯ СЕМЬЯ» 

тема «Как хорошо иметь семью!» 

Семья объединяет близких и 

дорогих людей. В дружной 

семье  царят    любовь, 

взаимопонимание, взаимопомощь,

  поддержка, радость и 

счастье. 

Человеку без семьи очень плохо, 

одиноко. 

В семье каждый заботится друг 

о друге. 

В семье интересно и весело 

отмечать праздники, вместе 

отдыхать и трудиться (например, 

на даче или у бабушки в деревне). 

Семья необходима 

каждому человеку, а особенно – 

детям. 

Забота близких очень 

поддерживает человека в трудные 

минуты жизни: когда он болеет, 

грустит, чем-то опечален или 

расстроен. 

Взрослые члены семьи 

воспитывают и развивают детей,

 радуются их 

достижениям и успехам, заботятся о 

здоровье и благополучии детей и 

пожилых членов семьи (бабушек, 

 дедушек, прабабушек 

и прадедушек). 

Семья – это самое дорогое, что 

есть у человека! 

тема «Я – Член Семьи!» 

Как и у других членов семьи, у 

каждого ребенка, даже маленького, 

есть в семье свои обязанности: убирать 

игрушки на свои места после игр, 

заправлять свою постель, не 

разбрасывать одежду, поливать цветы, 

кормить рыбок, помогать близким и 

др. 

Если родители устали или 

приболели, лучше не играть в шумные 

игры, не включать громко телевизор, 

можно порисовать или посмотреть 

книжки. 

Дети хотят, чтобы ими 

гордились близкие. Кроме своих 

обязанностей дети могут просто 

помогать близким: маме и бабушке 

– приготовить обед, накрыть на 

стол, сделать уборку; папе и 

дедушке – помыть машину. 

Все члены семьи похожи друг на 

друга. У детей могут быть такие же 

цвет волос, глаз, форма носа, губ, 

ушей, такое же телосложение, как и 

у близких родственников. Дети 

хотят быть похожими на своих 

родителей, стать достойными 

членами семьи, чтобы ими 

гордились. А пока дети маленькие, 

они могут доставить радость 

близким своей любовью, заботой, 

помощью, своими успехами и 

достижениями; могут дарить 

родным подарки, сделанные 

своими руками. 

тема «Что в имени моем» 

Каждый человек имеет право на 

имя. Когда ребенок появляется на 

свет, родители дают ему имя, которое 

имеет свое значение, например мое 

имя означает …. У имени человека 

есть разные формы: полная, краткая, 

ласковая. 

К сверстникам, братьям, сестрам 

можно обратиться по имени, а к 

взрослым в нашей стране принято 

обращаться уважительно по имени и 

отчеству. Отчество дается человеку от 

Имена людей появились не 

случайно. Если бы у людей не было 

имен, то они не смогли бы 

обратиться друг к другу. 

Фамилия членов семьи, как и имена, 

имеет свое значение. Фамилии 

давали по имени отца (например, сын 

Ивана – Иванов), по месту жительства 

(семья жила в деревне на пригорке и 

всех членов семьи стали называть 

Нагорными). 

По имени можно немало узнать о 

человеке: мужчина это или 

женщина, девочка или мальчик, 

молодой человек или пожилой. Дети 

и взрослые других национальностей 

тоже имеют имена. По имени можно 

определить, из какой страны человек 

и к какому народу принадлежит. 

Есть     ученые,      которые 

занимаются изучением 

происхождения имен и фамилий. Моя 

фамилия означает … 



 

 

имени отца. 

 

 

 

тема «Кто есть кто?» 

Семья объединяет людей разного 

возраста, пола, профессий, увлечений. 

Их родители – это мои бабушки 

и дедушки. Я знаю, как зовут моих 

бабушек/ку и дедушек/ку и кем они 

работали/ют. Они пожилые, им нужно 

помогать. 

У каждого члена семьи свои 

обязанности.  

 Женщины заботятся о семье, 

следят за порядком, чистотой и уютом, 

чтобы все были сыты и здоровы. А 

мужчины занимаются 

 хозяйством, ремонтируют, 

мастерят. 

Маленькая семья – это самые 

близкие люди: мама, папа, дети. В 

большой семье есть бабушки, 

дедушки, тети, дяди, двоюродные 

братья и сестры, прабабушки и 

прадедушки. 

Бабушки и дедушки родителей 

для детей – прабабушки и 

прадедушки. Тетя – сестра мамы 

(папы), дядя – брат мамы (папы). Я 

знаю имена своих дяди и тети,

 двоюродных 

братьев/сестер. 

В дружной семье все любят и 

уважают друг друга, помогают друг 

другу. 

Моя     семья      маленькая 

/большая, потому что она 

объединяет самых близких мне 

людей: маму, папу, брата/сестру 

(или бабушек, дедушек, тетю, дядю, 

двоюродных братьев и сестер, 

прабабушку и прадедушку). 

Старшее поколение семьи – это

 прадедушки

 и прабабушки, дедушки 

и бабушки. Они уже старенькие, 

многое пережили, многое знают. 

Ведь им уже трудно носить 

тяжести, наклоняться, долго ходить. 

Младшим братьям и сестрам нужно 

помогать 

тема «Родословная семьи» 

В каждой семье есть старшее 

поколение и молодые члены семьи. 

Это целый род. 

Семья развивается, растет, в ней 

появляются новые члены. Например, 

мои мама и папа поженились, потом у 

них родился/ась я. Когда я вырасту у 

меня тоже будет своя семья. 

Чтобы сохранить память о своих 

родственниках можно вместе с 

родителями составить родословную 

своей семьи в виде дерева. 

У каждой семьи есть предки – 

это основатели семьи. В роду у 

членов семьи могут быть общие 

внешние черты (например, в нашей 

семье говорят, что я похож/а на 

…). 

Чтобы  составить 

родословное древо, сначала нужно

 разложить 

фотографии родственников с 

папиной и маминой линии семьи, 

вспомнить их имена, кто из них 

старше, кто есть кто, чем они 

занимались, кем 

приходятся ребенку. 

Каждый из нас – продолжатель 

своего рода. В роду могут 

повторяться у членов семьи 

увлечения, профессии. В этом случае 

говорят о семейной династии. 

Например, в нашей семье многие 

работают врачами: мои бабушка, 

папа и мама – врачи. Я, когда 

вырасту, тоже хочу стать врачом. 

тема «Достижения моей семьи» 

Каждая семья гордится своими 

достижениями. Это заслуги членов 

семьи в профессии и/или любимых 

занятиях. 

Я       тоже        преумножаю 

достижения своей семьи 

ответственным отношением к своим 

обязанностям и успехами в любимых 

занятиях. 

Достижения и личные рекорды 

членов семьи могут быть отмечены 

Почетными грамотами, дипломами 

и медалями, которые хранятся 

как   семейные   реликвии   и 

передаются из поколения в 

поколение. 

У меня тоже есть грамоты и медали 

за участие в конкурсах и 

соревнованиях. 

Достижения семьи – это не 

столько какие-либо 

материальные приобретения 

(автомобиль, загородный дом и др.), 

это, прежде всего, 

заслуги в профессии. 

тема «Традиции и обычаи моей семьи» 



 

 

В каждой семье есть свои 

традиции и обычаи – это жизненный 

уклад, все то, чего люди 

придерживаются в кругу своей семьи, 

что передают от одного поколения к 

другому. 

Когда я вырасту, и у меня будет 

своя семья, дети, я буду продолжать 

традиции своей семьи. 

Традиции сближают 

членов семьи, делают семью 

крепкой,  дружной, 

стабильной: «при любой погоде» в 

вашей семье состоится то, что 

заведено. Они могут выражаться в 

обычаях,   вещах, 

празднованиях памятных дат и во 

многом другом. 

Есть общие традиции в 

российских семьях – отмечать в 

кругу семьи праздники. 

Семейные традиции дают ребенку 

чувство уверенности в окружающем 

мире и защищенности; создают 

неповторимые детские 

воспоминания, о которых малыш 

будет помнить всю жизнь и 

рассказывать своим 

детям. 

тема «Семейные ценности» 

Во многих семьях есть ценные вещи, 

которые передаются по наследству из 

поколения в поколение – семейные 

ценности. 

Реликвией может быть любая вещь: 

от обычной фотографии до 

драгоценных украшений. 

Семейные ценности это замечательная 

традиция, которая длится многими 

веками и служит для того, чтобы 

память о предках была 

постоянно жива. 

 

тема «Прошлое моей семьи» 

У любой семьи есть 

прошлое, своя история. 

Я люблю слушать истории из 

жизни своих родственников. 

Можно рассматривать семейный 

фотоальбом и расспрашивать маму 

о своих родственниках и событиях, 

запечатленных на 

фотографиях. Можно 

вспоминать и рассказывать 

историю своей семьи по 

родословному древу. 

Каждый человек должен знать: 

«Кто его предки? Откуда они родом? 

Чем занимались?». Знать, ценить и 

уважать прошлое своей семьи очень 

важно. 

Обязательный уровень Оптимальный уровень Возможный уровень 

Раздел «КУЛЬТУРА НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ» 

тема «Материальная культура народов Среднего Поволжья» 

В Поволжье живут люди разных

 национальностей: 

русские, татары, чуваши, мордва и др. 

Все народы создавали предметы

 для жизни и 

труда. 

Избы украшали. В русской избе

 украшали стены 

вышитыми полотенцами. У татар избы 

выглядят нарядными и веселыми, 

потому что снаружи стены 

выкрашены в яркие цвета. В 

татарском доме всегда много 

подушек, перин, пуховых одеял. У 

чувашей в доме не было ничего 

лишнего, только самое необходимое 

для работы и отдыха, стол стоял в 

углу (по диагонали). 

В мордовских селениях избы 

ставились посреди двора, окнами не 

на улицу, а только в сторону двора. 

У каждого народа есть 

национальная одежда. 

Русский народный костюм: у 

Город Тольятти стоит на реке 

Волга, поэтому наш край 

называют Поволжьем. 

Русские, татары, чуваши, 

мордва считаются 

коренными народами 

Среднего Поволжья. 

Каждый народ

 создавал свою

 одежду, 

 посуду, 

украшения, орудия труда, игрушки,

 музыкальные 

инструменты. 

Даже по оформлению избы 

можно определить, семья какой 

национальности в ней живет. 

У каждого народа 

национальная одежда делится на 

мужскую и женскую, 

повседневную и праздничную, 

летнюю и зимнюю. 

Среднее Поволжье – это часть 

Поволжья, а наше село это 

микрочасть Поволжья. 

Самый многочисленный народ, 

проживающий в нашем селе – 

русские. Это коренные жители села, 

составляющие большую часть ее 

населения. 

Татары        говорят         на 

татарском языке. Живут татары в 

Татарстане. Татары очень

 дружный и 

трудолюбивый народ. 

Чуваши в составе России имеют 

свою республику – Чувашская 

республика.. У чувашей есть

 свой 

национальный чувашский язык. 

У мордовского народа есть своя 

республика и свой национальный 

мордовский язык. Они миролюбивы 

и склонны к труду, в их семьях 

крепкие родственные связи. 

У всех народов села есть своя 



 

 

мужчин – это рубаха, порты (штаны), 

фуражка, у женщин – рубаха, сарафан, 

платок или кокошник. Костюмы 

украшались

 вышивкой. Основной 

обувью в русской деревне были лапти. 

материальная культура. Это 

созданные народом предметы для 

жизни и труда: одежда, посуда, 

украшения, строение и устройство 

жилища, предметы быта, орудия 

труда, игрушки, музыкальные 

инструменты. 

Традиционным жилищем народов 

Среднего Поволжья была изба – 

отапливаемое печью жилое 

помещение прямоугольной или 

квадратной формы. 

Специально  для 

развлечения детей, развития их 

движений и воспитания создавались

 игрушки 

(фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы). Игрушки могли 

выполнять функции музыкального 

инструмента 

(свистульки), оберега, 

использовались в обрядах. 

тема «Духовная культура народов Среднего Поволжья» 

У каждого народа Среднего 

Поволжья есть свои праздники. 

Некоторые связаны с 

временами года, например, русский 

праздник Масленица (проводы зимы, 

встреча весны), 

татарский праздник Сабантуй 

(праздник   плуга   –   весенних 

Духовная  культура 

народов Поволжья и нашего села 

представлена не в предметах, а в 

традициях, сказках, потешках, 

прибаутках, песнях. 

Многие праздники 

народов      Поволжья и 

У всех народов, 

проживающих в Среднем Поволжье, 

есть своя духовная культура. Она 

отражает внутренний мир народа, 

переживания людей, то, как 

они представляют 

окружающий         мир,         их 

полевых работ), чувашский праздник 

Акатуй (завершение весеннего сева). 

Праздники сопровождаются играми, 

песнями, весельем. 

Есть веселые и грустные песни,

 хороводные, 

колыбельные. 

Сказки народы придумали разные, 

но в них всегда побеждает

 добро и 

справедливость. 

Народы Среднего Поволжья 

придумали интересные 

подвижные игры, в которые можно 

играть всем вместе (всей семьей или с 

друзьями) на свежем воздухе. 

нашего села являются сезонными, 

связаны с сельским хозяйством и 

временами года. 

В сказках народ высмеивает 

человеческую жадность, глупость и 

лень. 

Песня всегда жила в большой 

дружбе с народом, была 

неразлучна с ним в труде, и на 

отдыхе, делила и горе, и радость. 

Игры, придуманные 

народами  Среднего 

Поволжья, разнообразны: одни 

требуют много движения,

 физических 

навыков и умений, другие – 

находчивости, смекалки. 

традиции, обычаи, быт. 

В период празднования 

проводятся обряды, чтобы призвать

 хозяйственные 

успехи и личное благополучие 

людей, хороший урожай и приплод 

скота. 

У каждого народа есть свои 

песни, сказки, пословицы и 

поговорки, в которых отражена 

народная мудрость о доблести,

 чести, 

справедливости, доброте, усердии, 

почитании старших, долге. 

Сказки народы придумали 

разные: героические, бытовые, 

волшебные, шуточные. 

Большинство подвижных игр, 

придуманных  народами 

Поволжья и села, командные, 

рассчитанные   на 

согласованность и 

взаимопонимание игроков. 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Диагностика проводится по учебно-методическому пособию «Диагностика основ патриотизма в 



 

 

старшем дошкольном возрасте»: учебно-методическое пособие / под ред. О.В. Дыбиной. – Тольятти: Кассандра, 

2014. – 130 с.: обл. Рецензент: доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной 

педагогики Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова Л.М. Захарова. 

Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

Учебно-методическое пособие «Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте» 

призвано помочь педагогам дошкольных образовательных организаций реализовывать региональный 

компонент «патриотическое воспитание» части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (2013). 

К пособию прилагается СD, на котором находится приложение со стимульным материалом к 

диагностическим заданиям. 

             

 

Характеристика обязательного 

уровня 

освоения разделов 

критерий показатели 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ раздела «МОЯ СЕМЬЯ» 

тема «Как хорошо иметь семью!» 

Семья объединяет близких и дорогих 

людей. В дружной семье царят любовь, 

взаимопонимание, взаимопомощь, поддержка, 

радость и счастье. 

Человеку без семьи очень плохо, 

одиноко. 

 

Когнитивный 

 

– представления о важности 

мира семьи для человека, 

умение выделять и называть 

признаки семьи 

тема « Я – Член Семьи!» 

Как и у других членов семьи, у каждого 

ребенка, даже маленького, есть в семье свои 

обязанности: убирать игрушки на свои места 

после игр, заправлять свою постель, не 

разбрасывать одежду, поливать цветы, 

кормить рыбок, помогать близким и др. 

Хорошо, что у каждого в семье есть 

обязанности. В доме всегда мир и порядок, и 

все всё успевают. 

 

 

Эмоционально- 

мотивационный 

 

 

– стремление проявлять 

внимание, любовь, к членам 

своей семьи, заботу о них 

тема «Что в имени моем» 

Каждый человек имеет право на имя. Когда 

ребенок появляется на свет, родители дают ему 

имя, которое имеет свое значение, например 

мое имя означает. 

К сверстникам, братьям, сестрам можно 

обратиться по имени, а к взрослым в нашей 

стране принято обращаться уважительно по 

имени и отчеству. Отчество дается человеку 

от 

имени отца. 

 

Когнитивный 

 

– представления о 

значении своего имени, 

знание своего отчества, имен 

близких родственников 



 

 

тема «Кто есть кто?» 

Семья объединяет людей разного возраста, 

пола, профессий, увлечений. 

Их родители – это мои бабушки и 

дедушки. Я знаю, как зовут моих бабушек/ку 

и дедушек/ку и кем они 

 

Когнитивный 

 

– представления о 

занятиях и увлечениях 

членов своей семьи 

работали/ют. Они пожилые, им нужно 

помогать. 

Младшим братьям и сестрам нужно 

помогать. 

У каждого члена семьи свои обязанности. 

Женщины заботятся о семье, следят за 

порядком, чистотой и уютом, чтобы все были 

сыты и здоровы. А мужчины занимаются 

хозяйством, ремонтируют, мастерят. 

  

тема «Родословная семьи» 

В каждой семье есть старшее поколение и 

молодые члены семьи. Это целый род. 

Семья развивается, растет, в ней 

появляются новые члены. 

Чтобы сохранить память о своих 

родственниках можно вместе с 

родителями составить родословную своей 

семьи в виде дерева. 

 

Деятельностный 

 

– умение с помощью 

взрослых составлять 

родословную своей семьи 

(древо семьи) 

тема «Достижения моей семьи» 

Каждая семья гордится своими 

достижениями. Это заслуги членов семьи в 

профессии и/или любимых занятиях. 

Я тоже преумножаю достижения своей 

семьи. 

 

Деятельностный 

 

– владение способами 

преумножения достоинств и 

достижений своей семьи 

тема «Традиции и обычаи моей 

семьи» 

В каждой семье есть свои традиции и 

обычаи – это жизненный уклад, все то, чего 

люди придерживаются в кругу своей семьи, 

что передают от одного поколения к другому. 

У каждой семьи складываются свои 

семейные традиции. и у меня будет своя 

семья, дети, я буду продолжать традиции 

своей семьи. 

 

 

Когнитивный 

 

Эмоционально- 

мотивационный 

 

– представления о 

традициях своей семьи, 

значимости их сохранения 

– стремление быть 

активным участником 

семейных традиций, 

желание их продолжать 



 

 

тема «Семейные реликвии» 

Во многих семьях есть ценные вещи, 

которые передаются по наследству из 

поколения в поколение 

– семейные ценности. 

Мы очень бережно к ним 

относимся. 

 

Деятельностный 

 

– умение презентовать 

семейные ценности 

тема «Прошлое моей семьи» 

У любой семьи есть прошлое, своя 

история. 

Я люблю слушать истории из жизни своих 

родственников. 

 

Когнитивный 

– представления о 

прошлом своей семьи, о том, 

что мир семьи развивается 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ раздела «КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ и села» 

тема «Материальная культура 

народов 

Среднего Поволжья» 

В Поволжье живут люди разных 

национальностей: русские, татары, чуваши, 

мордва и др. 

Все народы создавали предметы для жизни 

и труда. 

Жили народы Среднего Поволжья в 

деревянных избах, которые 

отапливались печью. 

Избы украшали. В русской избе украшали

 стены вышитыми 

полотенцами. В татарском доме всегда много 

подушек, перин, пуховых одеял. У чувашей в 

доме не было ничего лишнего, только самое 

необходимое для работы и отдыха, стол стоял 

в углу (по диагонали). 

В мордовских селениях избы ставились 

посреди двора, окнами не на улицу, а только в 

сторону двора. 

У каждого народа есть национальная 

одежда. 

Русский народный костюм: у мужчин – это 

рубаха, порты (штаны), фуражка, у женщин – 

рубаха, сарафан, платок или кокошник. 

обувью в русской деревне были лапти. 

У татар одежда мужчин и женщин 

состояла из шаровар и рубашки. Головной 

убор мужчин – тюбетейка, а у женщин – 

вышитая бархатная шапочка (калфак) и 

платок. Традиционная обувь – кожаные 

сапоги с мягкой подошвой (ичиги). 

Мужская одежда чувашей – халат (шупар) 

– украшена разнообразным орнаментом 

(особенно крупным на спине).   Женщины   

носили   кафтаны 

зеленого или черного цвета, на груди 

 

 

 

 

Когнитивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный 

 

– представления о 

народах, живущих в Среднем 

Поволжье (русские, татары, 

чуваши, мордва), умение их 

перечислить (назвать) 

– представления о 

жилище, предметах быта 

народов Среднего Поволжья 

– представления о 

национальных костюмах 

народов Среднего Поволжья 

(одежде, обуви, головных 

уборах) 

 

 

– умение выбирать из 

предложенных на иллюстрациях 

предметов предметы 

материальной культуры народов 

Среднего Поволжья (жилище, 

предметы быта, народные 

костюмы, игрушки, 

музыкальные инструменты), 

умение объяснить свой выбор 

умение использовать элементы 

традиционных орнаментов народов 

Среднего Поволжья в 

изобразительной деятельности 



 

 

они украшались полосками цветной ткани или 

вышивкой. 

Основной обувью у чувашей и мордвы 

были лапти. 

Мордовский мужской костюм был таким 

же, как и одежда, которую носили русские 

мужчины. Женский костюм состоял из рубахи 

(панар) без воротника, украшенной вышивкой. 

Женскую рубаху носили с поясом (пулай), 

расшитым раковинами, пуговицами, 

бляшками, разноцветным бисером. Женские 

головные уборы были высокими в виде 

цилиндра, конуса или трапеции. 

Для отдыха и развлечения народы 

Среднего Поволжья создавали музыкальные 

инструменты и игрушки. 

  

тема «Духовная культура народов 

Среднего Поволжья» 

У каждого народа Среднего Поволжья есть 

свои праздники. Некоторые связаны с 

временами года, например, русский праздник 

Масленица (проводы зимы, встреча весны), 

татарский праздник Сабантуй (праздник плуга 

– весенних полевых работ), чувашский 

праздник Акатуй (завершение весеннего сева). 

Праздники сопровождаются играми, песнями, 

весельем. 

Сказки народы придумали разные, но в них 

всегда побеждает добро и справедливость. 

Народы Среднего Поволжья придумали 

интересные подвижные игры, в которые 

можно играть всем 

вместе (всей семьей или с друзьями) на 

свежем воздухе. 

 

Когнитивный 

 

 

 

Эмоционально- 

мотивационный 

 

 

Деятельностный 

 

– представления о 

традиционных праздниках 

народов Среднего Поволжья 

– знание сказок народов 

среднего Поволжья 

– желание участвовать в 

традиционных праздниках 

народов Среднего Поволжья 

– желание слушать и 

рассказывать сказки 

народов; 

– умение играть в 

подвижные игры народов 

Среднего Поволжья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка соответствует 

п. 2.12 ФГОС ДО 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические 

работники СПДС «Радуга» 

Образовательная и воспитательная деятельность в СПДС «Радуга» осуществляется на  русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти       

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской и др.) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности 

в раннем возрасте (1 – 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение со взрослыми 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. 

с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет): 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование 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 музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ 1 ГОДА  ДО 2 ЛЕТ 

(группа раннего возраста) 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, 

способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 



 

 

выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 
Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные 

способы действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы- 

заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение 

гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление 

детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За 

стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 

играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить  

малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 

салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать 

раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и 

колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные 

одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым 

платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду,  

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам 

и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не 

шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание 

оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать 

плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 

обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно 

носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка  

за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 



 

 

цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому 

составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов 

одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, 

желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в 

неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй 

подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры- 

занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

Развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, 

кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. 

п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных 
средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать  

детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. 

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и  

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 

35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 



 

 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 

5- 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить 

подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека).Развивать основные движения 

детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай 

бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, 

автомобилями и пр. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих 

форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух 

частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. 

д.). 
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. 
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 

втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым 

обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение 

детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в 

течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 



 

 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО ШКОЛЫ 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организм; 

 всестороннее совершенствование физических качеств; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 
 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 цикличность. 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 



 

 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают  

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 



 

 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическое развитие 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании  

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.   Развивать   активность   и   творчество   детей   в   процессе   двигательной   деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 



 

 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

Физкультурно – оздоровительный режим 

 

Содержание работы Время проведения Исполнитель 

Прием детей Ежедневно Воспитатели 

Осмотр детей Ежедневно Мл.воспитатель, воспитатели 

Утренняя гимнастика Ежедневно по режиму Ввоспитатели 

Завтрак, обед, полдник, ужин По режиму Повар, мл.воспитатель, 

кладовщик, воспитатели 

пом. воспитателя 

Занятия по физическому развитию По сетке Инструктор по физ.кул., 
воспитатели 

Музыкальная деятельность По сетке Музыкальный руководитель, 
воспитатели 



 

 

Физкультминутки По мере необходимости Воспитатели 

Игры между занятиями Ежедневно Воспитатели 

Прогулка По режиму Воспитатели 

Подвижные игры По плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Инструктор по физ.кул, 
воспитатели 

Спортивные упражнения на прогулке По плану Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор по физ.кул, 
воспитатели 

Физкультурный праздник 4 раза в год Инструктор по физ.кул, 
воспитатели 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно на прогулке Воспитатели 

Дневной сон По режиму Воспитатели 

Закаливающие мероприятия (облегченная одежда, 

мытье рук до локтя, умывание прохладной водой, 

питьевой режим, воздушные ванны, солнечные 

ванны, полоскание рта прохладной водой) 

 

В течение дня ежедневно 

Воспитатели, мл.воспитатель, 

инструктор по физ.кул, 

старший воспитатель 

Медицинское обследование состояния здоровья 

детей 

2 раза в год Мл.воспитатель, врач 

Обследование физического развития детей 2 раза в год Инструктор по физ.кул, педагог-
психолог 

Медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурных занятий 

1 раз в месяц в каждой группе Руководитель старший 

воспитатель, мл.воспитатель, 

инструктор по физ.кул 

Медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных 
1 раз в месяц в каждой группе Руководитель, мл.воспитатель 

Тепловой и воздушный режим По графику Воспитатели, завхоз, 

мл.воспитатель 

Кварцевание групп По графику Воспитатели, медсестра 

Санитарно-гигиенический режим Постоянно Воспитатели, завхоз, медицинская 

Консультативная и просветительская работа среди 

педагогов по вопросам физического развития и 

оздоровления 

 

По годовому плану 

Руководитель, инструктор по 

физ.кул, старший воспит., педагог- 

психолог 

Консультативная и просветительская работа 

среди родителей по вопросам физического 

развития и оздоровления 

 

По годовому плану 

Руководитель, инструктор 

по физ.кул, старший 

воспитатель,  педагог-

психолог 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В СПДС 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе (теплое время года) или в 
зале, длительность- 
6- 15 минут 

2. Двигательная разминка во время перерыва 

между организованной образовательной 
деятельностью 

Ежедневно в течение 10 минут 

3. Динамические паузы во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания ООД 

4. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность 10-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 
утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 



 

 

7. Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность – 5-7 мин. 

8. ООД по физической культуре 3 раза в неделю Длительность- 10- 30 минут 

9. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10. Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11. Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками 
одной- двух групп 

12. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год 

13. Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 
30 мин. 

14. Совместная физкультурно- оздоровительная 
работа детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 
длительность 25- 30 мин 

15. Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых мероприятиях 
детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, недели здоровья, посещения открытых занятий 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СПДС 

 

№ Виды Особенности организации 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно 

2. ходьба босиком Все группы ежедневно (в летний 
оздоровительный период) 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. полоскание рта после еды ежедневно 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие) ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. Релаксационные упражнения ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



  

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Возраст ООД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Основные движения: 

-ходьба; бег; бросание, метание, 

ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

2. Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

3. Подвижные игры 

 

 

 

 

4. Спортивные упражнения 

 

 

 

 

5. Активный отдых 

 

 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

2-7 лет, 

ООД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя (сюжетно-

дидактические), развлечения,  

ОБЖ,       минутка здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья, 

Неделя здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, театрализованные игры. 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 



 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства . 

 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, 

не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать  

сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются  

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Дидактические игры
1
. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания 

о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 



 

и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми 

группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

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

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

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 



 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества 

и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально- 

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с  

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все  

имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. 



 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие  

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности 

 

1.2.2. Патриотическое воспитание. 

Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи. 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного села; 



 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, 

традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за односельчан; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому 

человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего 

спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного  процесса 

можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, 

из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей 

личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду 

всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш 

край. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее 

проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога 

- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его 

предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что 

будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой 

личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 

 

1.2.3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 



 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 



 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно- 

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

 Важно      не      механическое      заучивание      детьми      правил      безопасного      поведения,      а      воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели      и      родители      не       должны       ограничиваться       словами       и       показом       картинок (хотя     

это     тоже     важно).     С     детьми     надо     рассматривать     и      анализировать      различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень 

нужны и для безопасного поведения. 

1.2.4. Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в 

своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению 

самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению 

новыми навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат 

своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к 

труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие 



 

этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком,  

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого  

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно  

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым 

и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать  

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего  

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 



 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол. Уважение к труду 

взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым  

платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать  

свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 



 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее 

воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с 

учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Ручной труд. 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства (по инициативе детей). 

3) Коллективный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость   согласований   при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 
партнеров,  темпа  и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контролером 
деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9. Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2. Показ действий. 

3. Пример взрослого и детей. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7. Создание контрольных педагогических ситуаций. 



  

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 

1. Развитие игровой 

деятельности 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Подвижные игры 

 Театрализованные 

игры 

 Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подг. к школе 

группы 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

 

 

 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет вторая 

младшая и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема  культурно- 

гигиенические процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 
игры, продуктивная деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 образ Я 

 семья 

 детский сад 

 родная страна 

 наша армия (со ст. 

гр.) 

3-5 лет вторая 

младшая и средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно- 

печатные игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно- 

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 



  

 наша планета 
(подг.гр) 

    

4. Формирование 

патриотических чувств 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

Формирование основ 

собственной 

безопасности 

 ребенок и другие 

люди 

 ребенок и природа 

 ребенок дома 

 ребенок и улица 

3-7 лет Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, Дидактическая игра, 
Продуктивная 

деятельность 

7. Развитие трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

Самообслуживание 

3-4 года вторая 

младшая группа 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение. Напоминание 

Создание ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет средняя 

группа 

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций побуждающих детей 

к оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 
группы 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации, 
Досуг 

Объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

3-4 года вторая 

младшая группа 
Обучение, наблюдение 

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов, 

Обучение, показ, объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих детей 

к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения, 

совместный труд детей 

4-5 лет средняя Обучение, поручения, Обучение, показ, объяснение Творческие задания, дежурство, 



  

 группа совместный труд, дидактические игры, 
продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения к своему 
труду и труду других людей 

задания, 
поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг. 

Сервировка стола. 

Самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

задания, 

поручения 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, 

Изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки своими 

руками. 

Продуктивная деятельность 

 

 

 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

3-5 лет вторая 

младшая и средняя 

группы 

Наблюдение , целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, 
закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Экскурсии, 
наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая деятельность, встречи с 

людьми интересных профессий, 

создание альбомов. 

Дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры 



 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

 

1.3.1. Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе 

2) Формировать геометрические представления 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях) 

4) Развивать сенсорные возможности 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов 

(один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти 

— все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько  

грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. 



 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или  

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их 

в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 



 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 



 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой
2
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях 
2) Демонстрационные опыты 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления 

(средняя и старшая группы) 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы) 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

 



 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками  

части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из  

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя  

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; 

собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 



 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 

определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совер- 

шенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать   проектную    деятельность    исследовательского   типа.    Организовывать    презентации   проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями 

и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 



 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций 

и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и 

пр.). 

 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни  

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о 

предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 



 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для  

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по  

количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 
Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 

помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город- ской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 



 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в  

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется  

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том,  

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в  

целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 



 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Н основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про- 

исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и 

их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное  отношение к животным.  Учить  основам взаимодействия с  природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками 

и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере 

лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и 

т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 



 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки  

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские  

жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 



 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки,  

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и  

обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) 

и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,  

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие  

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 



 

животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 
Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и 

т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 



 

 Элементарный анализ 
 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 Повторение 
 Наблюдение 

 Экспериментирован 

ие 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 



  

Формы работы с детьми в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 количество и счет 

 величина 

 форма 

 ориентировка в пространстве 

 ориентировка во времени 

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы 

Интегрированные деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг, КВН, чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 3-5 лет вторая Обучение в условиях специально Игровые упражнения Игры (дидактические, развивающие, 

экспериментирование младшая и оборудованной полифункциональной Напоминание подвижные) 

 средняя группы интерактивной среде Объяснение Игры-экспериментирования Игры с 

  Игровые занятия с использованием Обследование использованием дидактических 

  полифункционального игрового Наблюдение материалов 

  оборудования Наблюдение на прогулке Наблюдение 

  Игровые упражнения Развивающие игры Интегрированная детская деятельность 

  Игры (дидактические, подвижные)  (включение ребенком полученного 

  Показ  сенсорного опыта в его практическую 

  Игры экспериментирования  деятельность: предметную, 

  (ср. гр.)  продуктивную, игровую) 

  Простейшие опыты   

 5-7 лет старшая и Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, развивающие, 

 подг. к школе Экспериментирование Напоминание подвижные) 

 группы Обучение в условиях специально Объяснение Игры-экспериментирования Игры с 

  оборудованной полифункциональной Обследование использованием дидактических 

  интерактивной среде Наблюдение материалов 

  Игровые занятия с использованием Наблюдение на прогулке Наблюдение 

  полифункционального игрового Игры экспериментирования Интегрированная детская деятельность 

  оборудования Развивающие игры (включение ребенком полученного 

  Игровые упражнения Проблемные ситуации сенсорного опыта в его практическую 

  Игры (дидактические, подвижные)  деятельность: предметную, 

  Показ  продуктивную, игровую) 

  Тематическая прогулка   

  КВН (подг. гр.)   

3.Формирование целостной 

картины мира, расширение 

3-5 лет вторая 
младшая и 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 



  

кругозора 

 предметное и социальное 

окружение 

 ознакомление с природой 

средняя группы Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 
Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы 



  

1.3. Содержание образовательной  области 
«Речевое  развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

1младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка,  
расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,  

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 

слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 



  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты  

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,  

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,  

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, 

стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять пред- 

ложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 



 

 

Грам матический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и 

т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини- 

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и  

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зе- 

леное брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 



  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы на- 

учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 



  

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

- Сценарии активизирующего общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

- формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные игры 

с использованием предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с использованием 

разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-печатные) 

- Совместная 

продуктивная деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии сюжетных 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 



  

  картинок, по картине   

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная 
продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 
группы 

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 



  

1.4. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 
 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные 

свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 
 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать 

его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться 



  

в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, 

соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

1.5.1. Художественно-изобразительная деятельность 

 

Принципы (обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности): 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,

 сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду 

и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в 

среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый 

эстетический факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

» метод разнообразной художественной практики. 
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 



  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 
В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. 

Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. 

Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным 

выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать 

внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - 

по их сюжету и содержанию. 

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов 

созна- ния произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, 

причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо 

преобладали, либо просто отсутствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, 

материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Изобразительная деятельность 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,  

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать  

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную  

клеенку. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 



  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо 

с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать  

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изобража- 

емому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег,  

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях,  

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 

к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по  

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 



  

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать  

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная 

с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг  

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 



  

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по  

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что  

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по  

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре- 

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать  

для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыпля- 

тами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 



  

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в  

другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его  

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка  

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувс- 



  

твовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо- 

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных,  растений, склоняющихся от ветра.  Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать  

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Про- 

должать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать  

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике  

оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 



  

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

1.5.2. Конструктивно-модельная деятельность 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,  

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы  

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо- 

рудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 



  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие  

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инс- 

трукции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Виды детского конструирования: 

 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 
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1.5.3. Восприятие художественной литературой и фольклора 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного мож- 

но узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения 

 

 

1.5.4. Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка  

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импрови- 

зировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

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

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
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динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

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

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выс- 

тавлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом об- 

щую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 
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образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произве- 

дения в оркестре и в ансамбле. 

 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы «Творчество»( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах ) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 
Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 
Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность 

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы 
- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 
- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации. Игра на 
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 Развитие 

танцевально- 

игрового творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

   шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 
Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов композиторов 
- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» 

5. Формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

3-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка, 

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных 

практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные 

виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково- исследовательская деятельность. Культурные 

практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 

действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом 

для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность 

такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

У педагога, реализующего основную общеобразовательную программу, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного 

возраста. Среди таких компетенций выделяются следующие: 

 организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

 вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов и познавательных действий. 

Развитие детской самостоятельности и инициативы во многом зависят от педагога, особенно от признания, что  ребенок 

– это свободная личность. Он имеет право выражать себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он 

считает подходящими. 

Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящую роль в  каком-

либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая включает в себя способность и 

склонность к активным и самостоятельным действиям. 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных 

практиках 

 

Культурная практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

Игровая 

Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры, 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта. 

 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

 

 

 

Использование ролевой игры, 

как способ приобщения к миру 

взрослых. Взрослый – партнер 

по игре без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

 

 

 

Ребенок участвует 

в совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

 

 

 

 

Экспериментирование 

 

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений 

 

 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

 

Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды 

для формирования 

новообразований  психики 

ребенка. 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений опираясь 

на свои знания и 

умения 
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Продуктивная 

Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

 

 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

 

 

Развитие дивергентного 

мышления. Формирование 

партнерских отношений с 

взрослым. 

 

 

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

 

Развитие взаимодействия с 

педагогом и членами семьи на 

новом уровне. Познание 

окружающей действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим ребенком в 

активной деятельности. 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории 

 

 

Манипуляция с 

предметами 

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

 

 

Взрослый рассматривается как 

основной источник 

информации. 

 

 

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий в 

группе, на участке 

для прогулок. 

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

 

 

 

Совместный труд со взрослым и 

детьми. Необходимое речевое 

общение с другими детьми, 

проявление сопереживания, 

сочувствия и содействия. 

 

 

 

 

Обладает знаниями 

о социальном 

мире. 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности 

изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой 

личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть 

оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, 

новизна результата творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало 

в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности просматривается 

самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе культурных практик или 

различных видов деятельности. 

 

 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных практиках 

 

Особенность Характеристика 

 

Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который 

выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в 

стремлении искать различные способы решения и проявлении эмоциональности, которые 

присущи конкретному ребенку. 
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Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его 

поиском и часто приводит к положительным результатам. 

 

 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в силу 

несовершенства психических процессов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе 

отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный характер, 

и его результатом является формирование особой внутренней позиции и возникновением 

личностных новообразований: стремлением изменить ситуацию соответственно своему 

видению, уметь находить новое в уже известном, игровое отношение к действительности. 

 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и самостоятельности в большей степени. Все виды детской 

деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и 

добиваться ее. Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, темы, определения собственной задачи 

и способов ее решения, но и свободой поведения. 

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или экспериментальной деятельности 

различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной деятельности, например, такими объектами 

для самостоятельного экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, природный материал, игровые модули. Эти 

предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. Постичь все особенности 

предметов ребенок может именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу. 

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением самостоятельности и инициативы, позволяет 

ребенку проявлять интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный 

продукт своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять различные способы 

использования того или иного материала, но и найти новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими 

видами деятельности. 

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже имеющиеся знания. Немаловажно то, что 

ребенок в ходе проектной деятельности может приобретать и вид культурной практики, 

которые направлены у  него на развитие у него универсальных  культурных способов  действий, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни. Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она позволяет создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать 

ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. Игра как культурная 

практика развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе деятельности. 

В образовательном процессе детского сада можно использовать следующие культурные практики: 

досуговые мероприятия;  разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно высказываться, выражать свое 

мнение, придумывать сказки, истории, стихи; коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком собственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по 

определенной сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному видению – все это способствует 

не только обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. режимные моменты. Дети могут самостоятельно 

готовить материалы к занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, рассматривания иллюстраций, изготовления 

поделок; проведение организованной образовательной деятельности. Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие. Дети 

решают, на каком виде транспорта им поехать. Воспитатель на занятии создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

сотрудничества. Для этого можно использовать следующие фразы и предложения: 

«Ребята, приглашаю вас в космическое путешествие. Кто хочет полететь?» 

«Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. Отгадайте, что в ней находится? А поможет вам загадка». 

«Ребята, Винни Пух пригласил нас в гости. Что мы можем ему подарить?» 

«Ребята, поднимите руку, кто хочет стать ученым-исследователем?» 

«Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг друга необычным способом!» 

«Ребята, я сейчас раздам вам веселые сапожки, давайте их оденем и поприветствуем друг друга вот так…» Такие приемы помогают 

стабилизировать эмоциональное состояние детей, дает выбор и организует на занятия родительские посиделки. 

Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно использовать различные виды деятельности детей в 

микрогруппах по два-три человека. Такая форма работы с детьми может быть создана по интересам, способностям, то есть по 

замыслу детей. Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и самостоятельности в 

разных видах деятельности можно организовывать в первой и во второй половине дня. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и 

свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
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необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

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

Все виды деятельности, предусмотренные Программой СПДС, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

Вторая младшая (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средний возраст (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 
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- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его 

качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший возраст (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 

проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительный возраст (6-8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение,  расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Младшая группа 2-3 года 

Задачи и 

содержание 

работы 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн 

деятельность 

детей 
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Становление 

мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств Развитие 

интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

•Игровая беседа с 

элементами 

движений 

•Чтение 

• Рассматривание 

• Игра 

•Интегративная 

детская 

деятельность 

• Моменты радости 

• Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

игрового и 

интегративного 

характера 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности. 

• Двигательная 

активность в 

течение дня 

• Подвижная игра 

• Игра (подвижная, 

сюжетно-ролевая и 

др.) 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

познания детьми отношений 

между предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности 

в собственных силах; 

-позиция педагога на 

личностно- 

ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует возникновению 

познавательного интереса. 

Средство: 

 
общение с каждым 

ребенком; 

 
отношение к 

каждому ребенку, к 

его чувствам и 

потребностям; 

 

 

 

 

 

создание 

условий для 

свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 

 
условий для 

принятия детьми 

решений, 

выражения 

своих чувств и 

мыслей; 

Младшая группа 3-4 года 

Задачи и 

содержание 

работы 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей 
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Становление 

мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств Развитие 

интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

•Игровая беседа с 

элементами 

движений 

•Чтение 

• Рассматривание 

• Игра 

•Интегративная 

детская 

деятельность 

• Моменты радости 

• Утренняя 

гимнастика 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

игрового и 

интегративного 

характера 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности. 

• Двигательная 

активность в 

течение дня 

• Подвижная игра 

• Игра (подвижная, 

сюжетно-ролевая и 

др.) 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

Организация ситуаций для 

познания детьми отношений 

между предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности 

в собственных силах; 

-позиция педагога на 

личностно- 

ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует возникновению 

познавательного интереса. 

Средство: 

 
общение с каждым 

ребенком; 

 
отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

создание 

условий для 

свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 

дание 

условий для 

принятия 

детьми 

решений, 

выражения 

своих чувств и 

мыслей; 

 

 

 

 

Средняя группа 4-5 лет 

Становление 

мотивации к 

двигательной 

активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Игровая беседа с 

элементами движений 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Игры 

• Интегративная 

детская 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности. 

Двигательная 

активность: 

- В утренний 

прием 

- В период 

Организация ситуаций 

для познания детьми 

отношений между 

предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство 

создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 
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. 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта

 (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры 

движений 

 

Развитие физических 

качеств 

 

Развитие   интереса к

 спортивным 

играм  и 

упражнениям 

деятельность 

• Моменты 

радости. 

 Утренняя 

гимнастика 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

игрового и 

интегративного 

характера. Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

• Экспериментирова 

ние. 

подготовки к 

НОД 

- На прогулке 

- Во второй 

половине дня 

- Подвижная игра 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

комфортности и 

уверенности в 

собственных силах; 

-позиция педагога на 

личностно- 

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком в процессе 

обучения, содержанием 

которого является 

формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса. 

Средство: 

 
общение с каждым 

ребенком; 

 
отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

условий для 

принятия детьми 

решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

. 

Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Интегративная 

детская деятельность 

• Дидактическая 

игра 

Во  всех   видах 

самостоятельной 

деятельности детей

 (в  т.ч. в 

условиях 

исследовательски х и

  игровых 

проектов, сюжетно-

ролевая 

Организация ситуаций 

для познания детьми 

отношений между 

предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство 

комфортности и 

создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности; 

ние 

условий для 
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Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта

 (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры 

движений 

 

Развитие физических 

качеств 

 

Развитие   интереса к

 спортивным 

играм  и 

упражнениям 

• Сюжетно- 

ролевая игра 

Утренняя гимнастика 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно- 

игрового и 

интегративного 

характера • 

• Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

• Соревновательные 

состязания. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера  • 

Проектная 

деятельность  • 

Дидактическая игра,

 сюжетно- 

ролевая  игра, 

подвижная игра. 

игра, дидактическая 

игра, 

театрализованная 

игра). 

• Двигательная 

активность: • в 

утренний прием 

• в период 

подготовки к 

образовательной 

деятельности 

• на прогулке • в 

ходе закаливающих 

процедур 

• во второй 

половине дня 

• подвижная игра. 

• Подвижная игра 

• Двигательная 

активность 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

уверенности в 

собственных силах; 

-позиция педагога на 

личностно- 

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком в процессе 

обучения, содержанием 

которого является 

формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса. 

Средство: 

 
общение с каждым 

ребенком; 

 
отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

принятия детьми 

решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Направления работы по ФГОС ДО: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная 

программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном 

процессе осознания материнских и отцовских функций. Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в учебно- воспитательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров, 

формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их завышенных ожиданий 

от детей и детского сада. 

Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей составляет непростую задачу, решение которой 

заключается в создании особой формы общения «доверительный деловой контакт». 
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Эта работа предполагает несколько этапов: 

Трансляция родителям положительного образа ребенка способствует возникновению доброжелательных отношений с установкой на 

будущее сотрудничество. 

Цель: установление доверительных отношений с родителями. 

Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье. 

Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству. 

Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании ребенка. 

Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи. 

Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом: «Давайте узнавать вместе» 

Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребенком. 

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

 Организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в семье 

 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций 

 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через оформление специальных стендов для 

родителей 

 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и методы взаимодействия 

 Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по воспитанию детей 

 Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с пользой для всей семьи 

 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей  

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

Целенаправленность, систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектовой специфики каждой семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 

Доброжелательность, открытость 

Методы изучения семьи 

Анкетирование. 

Тестирование 

Наблюдение за ребенком, беседы 

Обследование семьи с помощью проектных методик 

Беседа с родителями 

 

СПДС работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей.  

Задачи: 

- Формирование психолого-педагогических знаний родителей, 

- Приобщение родителей к участию в жизни СПДС, 

- Оказании помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, 

- Изучение и продвижение лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы СПДС на общих собраниях, анализом участия родителей в жизни детского 

сада, 

- ознакомление родителей с содержанием работы СПДС, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка, 

- работы родительского комитета, участие в обсуждении планов спортивных и культурно - досуговых мероприятий, 

- целенаправленную работу, продвигающую дошкольное воспитание в его разных формах. 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

консультациях и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия дошкольного учреждения с родителями детей 

Мероприятия Формы взаимодействия 

Информационно-ознакомительная деятельность 

Посещения 

родителями СПДС 

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях СПДС; преодоление у родителей 

поверхностных суждений о роли СПДС; пересмотр методов и приемов 

домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть деятельность воспитателя, практическую 

помощь семье. 

Знакомство с семьей. Встречи-знакомства, анкетирование семей. 
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Открытые просмотры 

ООД и других видов 

детской деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, 

взаимоотношениями со сверстниками, ознакомление с режимом 

жизни СПДС. 

У родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в не 

домашней обстановке. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток. 

Видеофильмы и 

презентации о 

жизни группы и 

событиях СПДС 

Внедрение в образовательный процесс разнообразных ТСО. 

Информирование родителей о развитии ребенка в ДОУ. 

Выставки детских 

работ. 

В каждой группе представлены уголки творчества. Регулярное размещение 

детских работ, выполненных совместно с 

педагогом или с родителями 

Информационные 

проспекты 

Формирование у родителей первоначальных представлений о 

СПДС. Демонстрация стремления к сотрудничеству с семьями. 

Информационно-просветительская деятельность 

Образование 

родителей. 

Семинары, мастер-классы, тренинги, родительские вечера,  родительские 

ринги, родительские конференции 

Совместная 

деятельность. 

Привлечение родителей к организации тематических вечеров,  

досуга. 

Информационные 

стенды 

Знакомство родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, методами и 

приемами воспитания. 

Папки-передвижки Более подробное ознакомление родителей с теми или иными вопросами 

воспитания (памятки родителям, информация из 

газет и журналов, материалы об индивидуальных особенностях детей) 

Мини-газеты Информирование о жизни ДОУ (благодарности родителям за 

помощь, анонсы конкурсов, консультации и др.). Информация по 

проблемам дошкольной педагогики и психологии. 

 2.1.2. Рабочая программа воспитания 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания СПДС «Радуга» ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево (далее – Рабочая программа 

воспитания, Программа воспитания) является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования СПДС «Радуга» и разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, разработанной сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное развитие личности, 

развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как 

общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 



122 

 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе 

воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания: 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей 

дошкольников средствами воспитательной работы; 

 Развивать способности дошкольников в различных видах детской деятельности;  

 Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 Воспитывать любовь к Родине; 

 Воспитывать понимание сознательной дисциплины, нравственных качеств дошкольников через вовлечение в общую 
работу; 

 Формировать представления об общественной активности, самостоятельности, проявлении инициативы и 
творчества через активное участие в общественной жизни и труде на общую пользу; 

 Формировать культуру общения и поведения в обществе. 

 Приобщать дошкольников к региональной, национальной и мировой культуре. Воспитывать потребность в 

созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения и саморазвития. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

 

Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 1,5-3 

лет 

Задачи воспитания для детей 3-7 

лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. Развивать представления о 

своей стране. 

 

Социальное/ Человек,

 семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к другим 

детям и способность бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Формировать проявление 

позиции «Я сам!». 

Воспитывать 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к 

ним, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку. 
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доброжелательность, 

проявление сочувствия, 

доброты. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои 

действия и поведение. 

Воспитывать принятие и уважение 

к различиям между людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру к 

окружающему миру 

и активность в поведении и 

деятельности. 

 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое 

и оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к физической 

активности. Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

 

Формировать основные 

навыки личной и 

общественной гигиены, 

стремление соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Воспитывать понимание 

ценности труда в семье и в обществе 

на основе уваженияк людям труда, 

результатам их деятельности, 

трудолюбиепри выполнении 

поручений ив самостоятельной 

деятельности. 
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Этико-эстетическое/ 

Культура и красота 
Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и желание                      

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического 

вкуса. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются: антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 

психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка 

на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую  систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития являются: - знакомство с 

народными играми; - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов; - приобщение к истокам русской народной культуры;- знакомство с 

историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

В детском саду разработаны элементы корпоративной культуры: флаг, символика, элементы одежды (козырьки, 

манишки), значки, информационные баннеры о деятельности детского сада. 

Локальные акты СПДС «Радуга» регламентируют распорядок дня и особенности организации воспитательного 

процесса в ДОО, корпоративную этику сотрудников детского сада и родителей. 

Ежедневные традиции СПДС «Радуга» включают обязательную встречу воспитателя детей, беседу о настроении. 

Далее педагог, совместно с детьми собираются в круг, где воспитатель рассказывает какие совместные дела и события ждут 

ребят в течении дня. Далее, по окончанию дня, педагог вместе с детьми подводит итоги дня, вспоминают о совместных 
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занятиях. Каждому ребенку воспитатель говорит что то хорошее, где он отличился за день. 

Еженедельные традиции подчинены теме недели. Воспитатель  в понедельник рассказывает, как он провел выходные 

дни или о чем-то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из 

кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров).  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть 

праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений событиями; 

Ежегодно проводятся тематические мероприятия, посвящённые какому либо событию «Покормим птиц», «Бессмертный полк», 

«Масленица», «День книги», «День театра»; - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин», «День Российского флага», «День Космонавтики», 

«День Победы». 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей 

в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические 

и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, участию в 

конкурсах и проектах. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие формы организации деятельности 

образовательного процесса: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-чтение, беседа/разговор, решение кейсов 

-конкурсы, викторины, коллективное творчество 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования 

-театрализованные игры, инсценировки 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 - «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого», воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка», воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды 

детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 
взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 
общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 
сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 
общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
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 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития 

и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому 

так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность 

для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

              Культура поведения взрослых в детском саду направлена      на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный    настрой        группы,   спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: педагог всегда выходит навстречу 

родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный   и   дружелюбный,   исключается   повышение   голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; умение заинтересованно слушать 
собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Детский сад находится не далеко от центра села,  неподалеку здание ГБОУ СОШ с.Н.Санчелеево администрации сельского 

поселения, здание ДК с библиотекой, поликлиника, храм, парк с памятником павшим воинам в годы ВОВ, детской игровой 

площадкой  

445350, Российская Федерация, Самарская область, сельское поселение Нижнее Санчелеево,  село Нижнее Санчелеево, 

ул.Советская, д.54; телефон: 8(8482)72-11-34, e-mail: mdouraduga.ns@yandex.ru 

Сайт детского сада: http://nsanch-sch.cuso-edu.ru/ 

Взаимодействия коллектива СПДС с различными организациями по вопросам воспитания подрастающего поколения: 

 

Социальные институты Содержание сотрудничества 

ГБОУ СОШ с.Нижнее 

Санчелеево 

Обеспечение преемственности в содержании воспитательно-образовательного 
процесса (ФГОС ДО) 
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 Дворец Культуры с.Нижнее 

Санчелеево 

Культурно-просветительская работа в приобщении детей к традициям села, 
к художественно- эстетическому образованию, воспитанию и просвещению 

Библиотека с.Нижнее 

Санчелеево 

Культурно-просветительская деятельность через приобщение дошкольников 

к ознакомлению с художественной литературой, писателями. 

 

Психолого - медико- 

педагогическая комиссия 

 

Своевременное выявление, коррекция развития, воспитание, обучение детей с 

различными отклонениями в развитии и группы риска. 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр» 

Совместное проведение и организация семинаров, курсов и методических 

мероприятий 

Межрегиональный институт 

дополнительного 

профессионального образования 

Научно-методическое сопровождение и повышение квалификации 

 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 
содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 
реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

  

Интеграция видов деятельности через различные формы культурных практик 

 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Опыты/ 

экспериментирование 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая 

Коллекционирование 
/классификация 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая 

Конкурс коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, изобразительная  

Игротека Игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная, конструктивная 

Концерт коммуникативная игровая музыкальная 

художественной литературы двигательная 

Викторина Коммуникативная, познавательно-исследовательская игровая, 

музыкальная восприятие художественной литературы, конструктивная 

Творческая мастерская Изобразительная, в том числе конструирование; коммуникативная 

Выставки коммуникативная, познавательно- исследовательская, в том 

числе конструирование 

Проекты коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, изобразительная, 

конструктивная 

Развлечения коммуникативная, игровая, музыкальная, 

художественной литературы, двигательная 

Экологические и социальные акции коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая, 

музыкальная, восприятие художественной литературы 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая  деятельность 

двигательная, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

игровая 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

 Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

 Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

 Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся 

быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической активности. 

 Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

 Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

 деятельности. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) Портрет ребенка 

дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья ,дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к   сочувствию   и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослымии 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность   в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность,  инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной   картиной  мира на  основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве,

 стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Представлена реализацией Регионального компонента по Программе патриотического воспитания дошкольников 

«Я живу на Самарской земле» под ред. О.В.Дыбиной. 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно- патриотического воспитания, 

гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

Задачи программы: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности в 

современном мире. 

Программа охватывает возрастные группы: младшую группу (3-4г.), среднюю группу (4-5 лет), старшую группу (5–6 лет) и 

подготовительную к школе группу (6–7 лет). 

Программа состоит из 4 разделов. 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание). 

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание). 

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание). 

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание). 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую основы. В программе представлено 

содержание каждого раздела, пути реализации программного содержания, содержание развивающей предметно-

пространственной среды для реализации программы, рекомендованное методическое обеспечение 

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип системности, принцип 

адресности и принцип активности и наступательности. Принцип системности подразумевает организацию 

межведомственного взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно- 
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теоретического, нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; методико-педагогического, материально-

технического и информационного обеспечения реализации регионального компонента. 

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов патриотического воспитания в рамках 

регионального компонента с учетом каждой возрастной группы. 

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную инициативу в трансформации 

мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

Гражданское воспитание рассматривает: 

- наличие у ребенка дошкольного возраста представлений о себе, как об активном члене коллектива детского сада и семьи, 

у которого есть как свои права, так и обязанности в этом коллективе, о том, что права принадлежат всем детям, они 

неотъемлемы и неделимы; чувства собственного достоинства, осознания своих прав и обязанностей, ответственности, 

интереса и эмоционально-положительного отношения к достоинству и 

личным правам другого человека; умения управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести себя 

конструктивно, оценивать тот или иной поступок. 

- наличие у детей дошкольного возраста представлений о людях с физическими и психическими недостатками, о 

способах проявления заботы о других людях; чувства уважения к семейным традициям, желание принимать посильное 

участие в организации семейных праздников, чувства сопричастности ко всему происходящему в группе, в семье, во дворе; 

умения соблюдать основные принципы совместных, игр, уважение к желаниям и интересам других людей (сверстников, 

взрослых), умения прогнозировать возможные последствия собственных действий для себя и для других, умение в ситуации 

выбора учитывать интересы других, умение корректно относится к людям, имеющим физические и психические недостатки. 

- наличие у детей дошкольного возраста элементарных представлений о государственном устройстве, символах 

государства; понимания себя как части государства; способности выражать свое отношение к событиям, происходящим в 

городе, государстве. 

- наличие у детей дошкольного возраста элементарных представлений о коллективном характере труда взрослых, о том, что 

от вклада каждого участника деятельности зависит общий результат; чувства сопричастности и личной ответственности за 

состоянием дома, улицы, города, чувства ответственности за организацию и реализацию полученного дела, самооценки 

своих поступков в процессе реализации общего дела; умения ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, следовать положительному примеру, умения работать коллективно, потребности в 

самореализации в общем деле. 

Историко-краеведческое воспитание 

Наличие представлений о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; изучение культурных 

традиций родного края, знакомство с его достопримечательностями; формирование чувства гордости за свой край, 

воспитание бережного отношения к природе, народному достоянию. 

Духовно-нравственное воспитание 

-потребность ребенка в познании мира и взаимодействия личности ребенка с внешним миром; 

- выражения потребности и предшествует деятельности по их удовлетворению, побуждая и направляя ее; 

- потребность ребенка жить и действовать для других и направляется эмоциями. 

- приобретение ребенком разнообразного опыта понимания (познания), переживания (сопереживания) и 

действия. 

Военно-патриотическое воспитание 

- осознание значимости как гражданина о выполнении конституционного долга и обязанности по 

защите Отечества, 

- готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

- уважение к боевому прошлому России. 

-  

Содержание раздела «Юный защитник Отечества» (военно-

патриотическое воспитание) 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской армии» Тема 3. 

«Виды войск в Самарской области» 

2. «История военного 

Ставрополя» 

Тема   1. «Когда   Ставрополя   еще   не было.   Казаки – 

защитники Родины 

Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» Тема 3. 

«Ставрополь в годы войны» 

3. «Город помнит своих 

героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области» Тема 

2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области» Тема 

3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» Тема 2. 

«Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 
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Содержание раздела «Юный гражданин»(гражданское воспитание) 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права и 

обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» Тема 3. 

«Я придерживаюсь правил» 

2. «Социально-значимая 

целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция»(«Я 

– часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» Тема 2. 

«Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» Тема 4. 

«Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства долга, 

ответственности» 

(«Я отвечаю за свои 

поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» Тема 

3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

 

Содержание раздела «Юный краевед»(историко-краеведческое воспитание) 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «История родного 

города» 

Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – 

город крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской 

гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство 

автогиганта» Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» Тема 6. 

«Символика родного города» 

2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» Тема 

2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» Тема 7. 

«Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» Тема 2. 

«Растительный мир родного края» Тема 3. 

«Жигулевские горы» 

Тема 4. «Из далека долга течет река Волга» Тема 5. 

«Заповедники» 

 

 

Содержание «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание) 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» Тема 2. 

«Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» Тема 

4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» Тема 6. 

«Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» Тема 8. 

«Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 
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2. «Культура народов Среднего

 Поволжья: 

русская, татарская, 

чувашская, мордовская народная 

культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья» Тема 2. 

«Духовная культура народов Среднего Поволжья» 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы Старший

 и подготовительный возраст 

Военно-патриотическое воспитание  

У  воспитанников сформированы: 

 представление о содержании деятельности «военного» 

 представление об основных родах войск 

 представления об основном празднике защитников Отечества 23 февраля 

 представления о военной технике 

 элементарные представления о символах армии (форма, погоны, знамя) – наличие представлений о героях ВОВ, в 

честь которых названы улицы города, установлены памятники и малые скульптурные формы 

 представлений о военном прошлом Ставрополя 

 представления о традициях празднования 9 мая с.Нижнее Санчелеево 

 желание рассказывать о символах армии 

 желание рассказывать о героях ВОВ, о празднике 9 мая 

 положительное отношение к армии России – проявляет желание рассказывать об армии России 

– умение реализовывать элементарные представления о символах Российской армии в     

                                          практической деятельности 

 умение реализовывать представления о героях ВОВ в практической ситуации 

 проявляет желание защищать Родину 

 желание узнать об армии России 

 элементарные представления о назначении армии. 

Гражданское воспитание 

У воспитанников сформированы: 

 представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье 

 представления о нормах и правилах взаимоотношений со сверстниками (в том числе с детьми с ОВЗ) 

 представления о нормах и правилах взаимоотношений со другими людьми (в том числе с людьми с ОВЗ) 

 представления о правах и обязанностях каждого ребенка группы в коллективе детского сада 

 представления о правах и обязанностях каждого члена семьи, которые надо выполнять 

 представления о необходимости согласовывать свою работу с работой товарищей при реализации 

общего дела 

 представления о дружеских взаимоотношениях 

 представления о том, как можно сохранить чистоту в городе, беречь и ценить его наследие 

 представления об элементарных правилах поведения (планирует этапы своего поведения (деятельности), 

прогнозирует его результаты) 

 стремление проявлять заботу о членах семьи 

 стремление проявлять заботу о сверстниках (в том числе о детях с ОВЗ) 

 стремление проявлять заботу о других людях (в том числе о людях с ОВЗ) 

 стремление согласовывать свою работу с работой товарищей при реализации общего делаумение регулировать 
свое поведение во взаимоотношениях со сверстниками (в том числе с детьми с ОВЗ) 

 умение работать коллективно 

 умение оказывать помощь при реализации общего дела, поддерживать товарищей, проявлять ответственность 

 элементарные представления о Президенте Российской Федерации как главе нашего государства 

 элементарные представления о государственной символике Российской Федерации 

 элементарные представления о Конституции РФ, как о главном законе государства и о возможности защиты 

гражданина государством (различными государственными службами), если он попал в беду 

 представления о достижениях граждан Российской Федерации, которыми мы можем гордиться 

– желание рассказывать о Президенте Российской Федерации 

 желание рассказывать о символах Российской Федерации 
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 желание рассказывать о защите граждан государством (законом, Президентом, полицией, армией) 

 стремление проявлять эмоционально-положительное отношение к достижениям россиян, России; интерес и 

чувство сопричастности событиям, происходящим в государстве – умение реализовывать элементарные 

представления о Президенте Российской Федерации в практической деятельности 

 умение реализовывать элементарные представления о символах Российской Федерации в практической 
деятельности 

 умение реализовывать элементарные представления о защите граждан государством (законом, Президентом, 

полицией, армией) 

 умение проявлять свое отношение, выражать точку зрения к событиям, происходящим в государстве. Историко-

краеведческое воспитание 

 представления об историческом прошлом родного города – представления о Волжском автомобильном заводе 

 представления о символике родного города 

 представления о достопримечательностях родного города 

 представления о живой природе родного края 

 представления о неживой природе родного края 

 желание рассказывать о родном городе 

 желание рассказывать о достопримечательностях родного города 

 желание рассказывать о природе родного края 

 умение реализовывать представления о родном городе в практической деятельности 

 умение реализовывать представления о достопримечательностях родного города в практической 

деятельности 

 умение реализовывать представления о природе родного края в практической деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

– представления о важности мира семьи для человека, умение выделять и называть признаки семьи 

 представления о значении своего имени, знание своего отчества, имен близких родственников 

(мамы, папы, брата, сестры, бабушек, дедушек) 

 представления о занятиях и увлечениях членов своей семьи 

 представления о традициях своей семьи, значимости их сохранения 

 представления о прошлом своей семьи, о том, что мир семьи развивается 

 стремление проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них 

 стремление быть активным участником семейных традиций, желание их продолжать 

 умение с помощью взрослого составлять родословную своей семьи (древо семьи) 

 владение способами преумножения достоинств и достижений своей семьи 

 умение презентовать семейные реликвии (рассказывать о семейных реликвиях) 

 представления о народах, живущих в Среднем Поволжье (русские, татары, чуваши, мордва), умение их 

перечислить (назвать) 

 представления о жилище, предметах быта народов Среднего Поволжья 

 представления о национальных костюмах народов Среднего Поволжья (одежде, обуви, головных уборах) 

 представления о традиционных праздниках народов Среднего Поволжья 

 знание сказок народов Среднего Поволжья 

 желание участвовать в традиционных праздниках народов Среднего Поволжья 

 желание играть в подвижные игры народов Среднего Поволжья 

 желание слушать и рассказывать сказки народов Среднего Поволжья 

 умение выбирать из предложенных на иллюстрациях предметов предметы  материальной 

культуры народов Среднего Поволжья (жилище, предметы быта, народные костюмы, игрушки, музыкальные 

инструменты), умение объяснить свой выбор 

 умение использовать элементы традиционных орнаментов народов Среднего Поволжья в изобразительной 

деятельности 

 умение играть в подвижные игры народов Среднего Поволжья 

Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте: учебно- методическое пособие / под ред. О.В. 

Дыбиной) 

 

Содержание диагностики Методика Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 
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Военно-патриотическое 
воспитание: 

- Нашей Родины войска 

- История военного Ставрополя 

- Город помнит своих героев 

- Символы российской армии 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

(с. 21-27) 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Гражданское воспитание: 

- Правовая культура «Я 
имею право» 

- Социально-значимая 
целеустремлённость «Я и другие 

люди» 

- Наличие чувства долга, 
ответственности «Я отвечаю 

за свои поступки» 

- Гражданская позиция «Я 

–часть государства» 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

(с. 49-63) 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

- Моя семья 

культура народов Среднего 

Поволжья 

Диагностика 

основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 
(с. 83-86) 

Игровая 

ситуация, 
беседа 

сентябрь 

апрель 
Воспитатели 

Историко-краеведческое 

воспитание: 

- История родного города 

- Достопримечательност
и родного города 

- Природа родного края 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

(с. 107-121) 

Практическая 

ситуация – 

оформление 

альбома Семейный 

альбом», беседа, 

практическая 

ситуация – 

оформление 

коллажа 

«Самарский край – 

наш общий дом, в 

котором 

дружно мы 

живём» 

сентябрь 

апрель 
Воспитатели 

Раздел II Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основные направления воспитательной работы ДОО не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
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образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному                                                                    наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и  согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 
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– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– формировать у детей умение сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– формировать у детей умение анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с 
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семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные   обязанности,   которые   он   выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за 

свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир 

человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать    его. 

Для   того   чтобы   формировать   у   детей   культуру   поведения,   воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, предупредительности, 
сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи : называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 
выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности,   что   подразумевает   умение   обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

 

а) особенности воспитания в разных видах деятельности и культурных практиках 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ранний возраст. 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают игры с сюжетными игрушками, 

в которых ребёнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной 

жизни. Маленького ребёнка привлекает всё, что делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей 

жизнью с ними. Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого вида детской деятельности — 

предметной или процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать, 

как взрослый. Особенность таких игр заключается в том, что в них многократно воспроизводится процессуальная 

сторона деятельности взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. В процессуальных играх ребёнок 

чаще всего отображает ситуации, в которых он является объектом воздействий взрослых (мамы, папы, врача, 

парикмахера), переносит реальные бытовые действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

Усваивать игровое назначение предметов малыш начинает в конце первого года жизни. Вместе со взрослым 

он кормит куклу, укладывает её спать, купает. Однако такие игровые действия пока ещё очень кратковременны и в 

отсутствие взрослого сменяются манипуляциями. 

На втором году жизни интерес ребёнка к играм с сюжетными игрушками возрастает. На этом этапе 

происходит становление основных компонентов процессуальной игры — игровой мотивации, самостоятельных 

игровых действий, действий с предметами- заместителями — и усложнение её структуры. 

Если первые игровые действия ребёнок совершает по инициативе взрослого, а не по собственному 

побуждению, то со временем малыш всё чаще сам проигрывает сначала короткие, а затем и более длительные 

игровые эпизоды. Постепенно возрастает количество и разнообразие действий с предметами, игровые действия 

становятся более самостоятельными, устойчивыми, осознанными и обобщёнными. Увеличивается число 

персонажей, с которыми ребёнок играет самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на 

другие. Так, если годовалый малыш укладывал спать только ту куклу, которую убаюкивала мама, то со 

временем он начинает укладывать и другие игрушки, которые имеются в игровом уголке. С возрастом расширяется 

также спектр игровых действий и сюжетов: малыш сам кормит, причёсывает, купает кукол, моет посуду и т.д. 

Помимо этого он начинает выполнять одно и то же действие с помощью разных предметов, например кормит 

куклу из чашки, тарелки, кастрюльки, с помощью ложки, вилки, ножа и пр. 

С возрастом усложняется структура игровых действий ребёнка: разрозненные действия начинают 

объединяться в «цепочки» действий. По мере расширения репертуара игровых действий ребёнок начинает 

объединять их в некоторую последовательность. Например, он сначала кормит куклу, потом причёсывает, затем 

купает её. Вместе с тем на протяжении второго и начала третьего года жизни последовательность игровых действий 

определяется не жизненной логикой, а теми предметами, которые попадают в поле зрения малыша. Иногда он 

«застревает» на одном и том же действии, многократно повторяя его и забывая о том, для чего он это действие 

совершает. Например, захотев покормить куклу супом, ребёнок долго «режет» пластмассовым ножом все предметы, 

находящиеся на столе («овощи»), но куклу покормить забывает. 

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами-заместителями. Первые замещения 

появляются в игре малышей под влиянием взрослого. По его показу ребёнок может покормить куклу палочкой 

вместо ложки, предложить ей кубик вместо хлеба. Он может также дополнить игровую ситуацию условным 

действием без предмета, например поднести кукле пустую ладошку и сказать «конфетка». Однако в 

самостоятельной игре дети этого возраста, как правило, играют с реалистическими игрушками и замещения 

используют редко. 

Третий год жизни — время расцвета процессуальной игры. В этот период значительно усиливается 

мотивационная сторона игры. Ребёнок может долго играть самостоятельно и 

увлечённо, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь постоянное участие 

взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают побуждать ребёнка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают 

отражать логическую последовательность событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребёнок 

режет овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит куклу. 

При этом ребёнок начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу игры, например: 

«Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдём гулять». К трём годам игра ребёнка обогащается новыми 

игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. 

На третьем году дети начинают всё чаще включать в игру предметы-заместители. Если ранее использование 

предметов-заместителей носило характер подражания взрослому, то теперь малыши способны придумывать 

собственные замещения. Один и тот же предмет начинает использоваться в разных функциях. Например, кубик 
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может стать хлебом, печеньем, плитой, стульчиком, шарик — яичком, яблочком, конфеткой и т.п. Появление 

символических замещений расширяет возможности игры, даёт простор фантазии, освобождает ребёнка от давления 

наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер. На протяжении раннего возраста происходит 

постепенная подготовка ребёнка к принятию на себя роли. 

Первоначально, подражая действиям взрослого, ребёнок не осознаёт себя как играющего некую роль, не называет 

себя или куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач или парикмахер. Такая игра получила 

название «роль в действии». В начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, 

начинают обозначать его как своё собственное, например: «Аня суп варить». Иногда, как правило с подсказки 

взрослого, ребёнок называет себя другим именем, например «мама», «папа», «тётя Валя», однако развернуть 

сюжет вокруг этой роли пока ещё не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться ролевое поведение в 

полном смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение себя и партнёра той или иной ролью. Ребёнок 

сам начинает называть себя мамой, папой, тётей, шофёром, куклу — дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются 

диалоги с персонажами, например разговор ребёнка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к концу раннего 

возраста подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой игре — ведущей деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Также как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное принятие ребёнком роли зависит 

от взрослого. Если родители и воспитатели не проводят соответствующей педагогической работы, ролевое поведение 

формируется значительно позже. Процессуальная игра вносит особый вклад в развитие ребёнка раннего возраста. 

Она является одним из важных средств познания детьми окружающего социального и предметного мира. В процессе 

игры, так же как и в предметной деятельности, ребёнок осваивает общественную функцию предметов. В отличие от 

предметной деятельности, усвоение смыслов человеческой деятельности в ходе процессуальной игры не требует 

усилий, связанных с освоением правильных, с точки зрения операционально-технической стороны, действий. 

Игра позволяет ребёнку расширить границы своих практических возможностей, воспроизводя действия взрослых в 

условном плане. Она как важный фактор социального развития детей способствует развитию у них навыков 

общения, умения понимать чувства и состояния других людей, сопереживания. Игра — лёгкая и радостная для 

ребёнка деятельность. Она поможет поддержать у него хорошее настроение, обогатить его чувственный опыт, 

развить речь, наглядно-образное мышление, воображение. В процессуальной игре закладываются основы творчества. 

Рекомендуемые процессуальные   игры   с   сюжетными   игрушками:   «Пора   кушать», 

«Ласковая мама», «Баюшки-баю», «Кукла проснулась», «Надо, надо умываться», «Кукольный домик», «Мы идём 

гулять», «Домашние хлопоты», «Кукла заболела», «В магазине», «Приходите в гости к нам», «В парикмахерской», 

«У меня зазвонил телефон», «Покатаем машинку», «Я водитель», «Плывёт, плывёт кораблик», «В цирке», 

«Зоопарк», «Петушок поёт», «Матрёшки ходят в гости». 

Рекомендуемые игры-замещения: «Сапожки, надевайтесь на ножки», «Укладываем игрушки спать», 

«Сладкий арбуз», «Дудочка», «Качели», «Мячик-яблочко», «Совушка- сова», 

«Согреем птенчиков», «Весёлый волчок», «Курочка и цыплята», «Козлята и волк», 

«Где моё окошко?», «Посмотри в окошко», «Бинокль», «Давай сфотографируемся», «На что похоже?», «Тени на 

стене», «Прятки с солнечным зайчиками», «Разноцветные салфетки», 

«Бабочки», «Найди зайчика», «Превращение проволочки». 

Выделение дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как правило, ставится 

конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, направленные на развитие умственных 

действий, восприятия формы, цвета и т.п. К таким играм относятся игры с матрёшками, пирамидками, вкладышами, 

настольные игры — лото, домино, мозаики и пр. 

В играх-драматизациях разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. 

Задачи воспитания 

 Поддерживать и развивать положительное отношения ребёнка к себе. 

 Формировать у малышей желание рассматривают себя в зеркале, улыбаться своему отражению, называть себя по 
имени, поправлять что-то в своём облике. 

 Способствовать развитию у ребёнка представления о своём внешнем облике. Формировать у 

детей представление о себе как о мальчике или девочке. 

 Формировать социальные навыки: одеваться и раздеваться, уход за внешним видом, правила этикета в процессе 

общения с взрослым, создавая доброжелательную атмосферу сотрудничества. 

 Стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогая детям налаживать 

положительные взаимоотношения друг с другом. 

 Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание воспитания 

Взаимодействие педагогов с детьми 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно ориентированное взаимодействие со взрослым, 

которое предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку: учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребёнка, его чувства, переживания, устремления. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребёнка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в детской 



140 

 

организации или семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребёнок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. 

Взаимодействие взрослых с ребёнком является важнейшим фактором формирования отношения ребёнка к 

себе. Отношение ребёнка к себе во многом определяет его эмоциональное самоощущение, личностные особенности, 

отношения с окружающими людьми, освоение новых видов деятельности. Создание условий для поддержания и 

развития положительного ботношения ребёнка к себе является особой задачей педагогической работы с детьми 

раннего возраста. Для формирования и поддержки у ребёнка положительного отношения к себе педагоги должны 

создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал свою значимость для окружающих, их любовь, был уверен в 

том, что всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. Воспитатели должны как можно чаще создавать 

такие ситуации, где центром внимания является каждый ребёнок. Детей обязательно нужно называть по имени, 

использовать имя ребёнка в играх, потешках, песенках. В групповом помещении желательно разместить фотографии 

детей, так чтобы каждый малыш мог увидеть, узнать себя на фотографии, показать её детям и взрослым. Можно 

также оформить альбом, в котором собраны семейные фотографии детей, групповые снимки и пр. Необходимо 

экспонировать рисунки, поделки каждого ребёнка, показывать их родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в 

присутствии ребёнка. Хороший способ поставить ребёнка в центр внимания — отмечать дни рождения, 

изготавливать и дарить подарки. Очень важно проявлять интерес к внутреннему миру ребёнка, его семье: 

разговаривать с ним о родителях, о событиях в его жизни, любимых играх, игрушках. 

Воспитатели должны способствовать развитию у ребёнка представления о своём внешнем облике. 

Следует обращать внимание на цвет глаз, волос, одежду малыша, ее отдельные детали. Отмечать успехи каждого 

малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в деятельности. 

В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике или девочке. Для этого 

следует обращать внимание малышей на особенности причёски, одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх 

девочкам быть мамой, тётей, няней, а мальчикам — папой, дядей, шофёром и т.п. В групповом помещении и на 

участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть 

только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый ребёнок вправе играть с теми игрушками, которые ему 

нравятся, но ассортимент игрушек должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать игры, 

способствующие гендерной идентификации. 

Формирование социальных навыков в процессе общения со взрослым 

В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребёнком, взрослый называет предметы и действия, что-то 

объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки — всё это способствует познавательно-речевому 

и социальному развитию ребёнка. В процессе умывания, одевания, приёма пищи малыш обучается различным 

действиям: берёт мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застёгивает и расстёгивает застёжки 

на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр. Участвуя вместе с 

воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши приобретают необходимые социальные 

навыки. Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя ежедневные процедуры, — создавать 

доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая детей к самостоятельности, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого малыша: не торопить медлительного ребёнка, не предлагать непосильные 

для малыша действия, не выполнять за ребёнка то, что он может делать сам. 

Приход и уход детей. Приход и уход детей — очень важные моменты для ребёнка и его родителей. Утром 

малышам бывает трудно переключиться на другую обстановку, расстаться с мамой. Вечером некоторые дети, 

увлечённые игрой, не хотят уходить домой, расставаться с воспитателем, друзьями или игрушкой. Взрослые должны 

стремиться сгладить эти моменты, сделать их приятными для малыша. 

Если воспитатель при встрече ежедневно уделяет индивидуальное внимание каждой семье, ласково 

приветствует ребёнка, ободряет, это помогает снять напряжённость ситуации, делает её менее тревожной. Например, 

ребёнок не хочет расставаться с игрушкой, с которой играл в то время, когда за ним пришли, отказывается 

прекращать игру, игнорируя маму. Воспитатель может предложить маме поиграть вместе с ребёнком или взять 

игрушку с собой. Ласково прощаясь с ребёнком, воспитатель готовит его к завтрашней встрече: «До свидания, 

Катенька! Завтра придёшь, будем играть снова. До завтра!» 

Раздевание и одевание. Предоставить детям возможность упражняться в последовательности операций 

раздевания и одевания. Малыши могут наблюдать за тем, как одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. 

Имитируя действия других детей, действуя по показу воспитателя или следуя его простым инструкциям, малыши 

учатся снимать и надевать одежду, расстёгивать и застёгивать застёжки. 

Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, деликатно побуждают 

пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, причёске. Побуждают обращаться к взрослому с 

просьбой помочь устранить недостатки во внешнем виде. 

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки формируются у детей в 

процессе сотрудничества с взрослым. Малыши наблюдают за деятельностью взрослых и по мере возможности 

включаются в неё. Воспитатель обращает внимание детей на всё, что делает сам, рассказывает, что и для чего он 

делает, предлагает детям помочь ему. Например, малыши могут помогать накрывать на стол (приносить и 

раскладывать ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца. 

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем заняться другой игрой, 

педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место. Воспитатель предлагает малышам помыть 

игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду. 

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на полочку в своём 
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шкафчике. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают одежду на стульчик; ставят обувь под кроватку. Раздевая и 

одевая самых маленьких детей, педагоги также побуждают их помогать, например показать, где шапочка, куда нужно 

поставить сапожки, положить на место варежки. 

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила этикета и побуждать 

малышей им следовать: здороваться при встрече и прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за 

подарок, после еды; пользоваться 

салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то 

неприятность; спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. 

Становление общения со сверстниками 

Воспитатели должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогать 

детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Педагоги уделяют специальное внимание 

общению малышей, поддерживают и стимулируют наблюдение за игрой ровесников, организуют игры рядом или 

вместе друг с другом, помогают преодолевать ссоры. 

Контакты малышей преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к подвижным 

эмоциональным играм. Прерывать или запрещать такое взаимодействие нельзя. Но воспитатель может придать ему 

культурную, организованную форму. Оптимальным средством для этого являются игры, в которых дети действуют 

одновременно и одинаково (игры-потешки с несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры). 

Дети обмениваться игрушками, в их взаимодействии появляются согласованные совместные действия. 

Включение малышей в разнообразные формы взаимодействия — в совместные игры с предметами, игры с 

правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками, предполагает решение 

следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к сверстникам; 

стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с другом; организация предметного 

взаимодействия между детьми. 

Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с другом, называя каждого ребёнка по имени, 

обращает их внимание на то, как они красиво одеты, как умеют снимать курточку, сапожки и пр. Детям постарше 

можно предложить помочь сверстнику убрать в шкафчик его одежду, вместе зайти в группу. Воспитатель 

привлекает их внимание к вновь пришедшему малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед уходом домой 

сказать «до свиданья», помахать ручкой. Укладывая спать, побуждает малышей пожелать друг другу спокойного 

сна. Во время режимных моментов воспитатель обращает внимание малышей на то, как каждый из них хорошо 

кушает, умывается, одевается. 

Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые приёмы, чтение потешек, 

пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая детей повторять их. 

Хорошим приёмом, сближающим детей, является совместный просмотр детских работ: рисунков, фигурок 

из пластилина, построек из кубиков и пр. Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит 

каждого ребёнка, побуждает других малышей похвалить сверстника. действиям друг друга. Поэтому становится 

возможным включение малышей в разнообразные формы взаимодействия — в совместные игры с предметами, игры 

с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребёнка, побуждает 

других малышей похвалить сверстника. Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют 

также совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня рождения 

каждого ребёнка, совместное изготовление несложных подарков для именинника. 

Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми добрых отношений является 

привлечение их внимания к эмоциональным состояниям друг друга. Воспитатель побуждает детей к сорадованию 

сверстнику, проявлению сочувствия, жалости. 

При этом важно избегать принуждения малышей, нельзя заставлять их делать что- то против воли, отрывать 

их от занятий. 

Эмоционально положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в течение всего дня, поможет 

детям лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению доброжелательных отношений между ними. 

Сближению детей могут служить организованные воспитателем эпизоды совместного наблюдения за 

различными событиями и явлениями, естественно возникающими в течение дня. 

Педагоги воспитывают у детей уважительное отношение к другим детям, независимо от их 

национальности, особенностей личности и поведения. Этому способствует чтение сказок разных народов и 

рассматривание иллюстраций к ним. По отношению к детям с недостатками развития следует воспитывать 

тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, стремление помочь. 

Обучение детей позитивным способам разрешения конфликтов. 

Для сближения детей, организации их совместности, поддержки положительных взаимоотношений можно 

использовать разнообразные игры. 

Так, игры-потешки способствуют установлению эмоционально-положительного отношения к сверстнику. 

Эти игры основаны на непосредственном взаимодействии двух детей без использования предметов. В центре их 

находится взрослый, который предлагает малышам повторять за ним те или иные движения и звуки, поочерёдно 

обмениваясь ими или совершая их синхронно. Находясь между детьми, взрослый является центром ситуации, как бы 

дирижирует совместной игрой и одновременно является её участником. 

Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и располагаются лицом друг к другу, 

создают оптимальные условия для контакта взглядов, физического контакта, обмена эмоциями. 
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Игры приучают ребёнка внимательно наблюдать за действиями других детей, повторять их, прислушиваться 

к каждому сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр взрослый предлагает малышам выполнить вместе какое-

нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в ладошки, покружиться и др.) и побуждает их 

подражать действиям друг друга. 

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу народных игр и 

построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений со словом. Они предполагают синхронность 

движений и физический контакт участников. Одновременное многократное повторение движений объединяет детей, 

удовлетворяя их потребность в подражании. 

В форму хороводов можно переводить мелодичные стихи и песни детских поэтов и композиторов. 

Для более старших детей организация игры с простыми правилами, в которых у малышей развивается 

умение управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого и действовать 

в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, которые определяются ролью, а также 

согласовывать свои действия с действиями сверстника (например, 

«Воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», 

«Лиса и гуси» и пр.). 

Хорошим средством объединения детей общими переживаниями являются игры- драматизации или 

спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Центральное место здесь занимает активное общение детей с 

игрушками, которые в руках взрослого превращаются в персонажей спектакля. Содержанием спектакля могут 

служить доступные малышам народные сказки, рассказы, стихотворения или сценки из повседневной жизни самих 

детей. 

 

3 – 4 года Игровая деятельность 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, 

игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения 

семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач 

— пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных 

действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою 

игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). 

Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя 

дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка 

врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, 

кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, 

деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться 

о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 

группе; во втором полугодии 

— самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом 

сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): 

автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, 

несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки 

по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; 

Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет 

дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька 

по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 
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Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера 

воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; 

выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов 

в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: 

кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по 

дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки 

замочил, трудно лететь 

— на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в 

играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком. 

Социальные отношения 

Задачи воспитания 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются 

доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай 

кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах 

культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Ценностное отношение к труду 

Задачи воспитания 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание воспитания 

Труд взрослых. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно- бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания 

дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Задачи воспитания 
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1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Содержание воспитания 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в 

игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не 

брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения 

воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

 

4 – 5 лет Игровая деятельность 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи воспитания в игровой деятельности 

1. Формировать    умение следовать игровым правилам в дидактических,    

подвижных, развивающих играх. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных 

отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном 

сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре. 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во 

втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание 

диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой 

игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе 

предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-

х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности 

в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к 

общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 

индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление 

самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик- трусишка 

испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов- заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в 

кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению 

воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, 

передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать 

разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, 

отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для 

передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот 

такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ 

(маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 
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«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление 

желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно 

свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по 

простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно 

— картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. 

Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

Социальные отношения 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

 

Содержание воспитания 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних 

животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

 

Ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно- бытового труда — 

от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание воспитания 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем 
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окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 

конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, 

овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах 

и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Задачи 

воспитания 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Содержание воспитания 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов   безопасного   обращения   с   предметами   (ножницы,   стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, 

соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

 

5– 6 лет Игровая деятельность 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности. 

Задачи воспитания в игровой деятельности 

3. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжет осложнения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

4. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

5. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических 

событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой  

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, 

совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 

Освоение нового содержания сюжетно- ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 

творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей 

и пр. 

Освоение способов сюжет осложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 

воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового 

персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости 

от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, 

характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета 

и выборе ролей по ходу игры. 
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Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные программки, билеты, 

открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, 

внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 

Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки 

героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 

персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при 

создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий 

с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния 

(медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам 

леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление 

детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, 

добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь 

их организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Социальные отношения 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание 

следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Содержание воспитания 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 

другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 
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использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Ценностное отношение к труду 

Задачи воспитания 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно- бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на 

основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание воспитания 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение 

объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Задачи 

воспитания 

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

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людями пр. 

5 -7 лет Игровая деятельность 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к 

новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться 

выигрыша и первенства. 
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Задачи воспитания в игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой 

поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжет осложения, переход от внесения 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих 

сюжетов. 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания 

необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков 

для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных 

игр(коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете» ,коллекция школьных 

принадлежностей для игр 

«Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по 

имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости 

от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, 

мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 

образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, 

комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального 

игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении 

темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов 

друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, 

своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 

природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами 

(рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться 

правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои 

действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы 

об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять 
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ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание 

за счет включения новых игровых действий. 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное 

отношение к играм и игровым материалам. 

Социальные отношения 

Задачи воспитания 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание воспитания 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 

играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи 

в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать 

свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый 

дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость 

своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Ценностное отношение к труду 

Задачи воспитания 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 
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пр. 

4. Обеспечивать освоение   умений   сотрудничества   в   совместном   труде,   элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

Содержание воспитания 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди 

смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Задачи воспитания 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в   быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

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

Содержание воспитания 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, 

в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечения 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ранний возраст. 

Задачи воспитания 

Развитие культурно нормированных специфических и орудийных действий. 1.Формировать умение правильно 

пользоваться окружающими предметами: есть ложкой, пить из чашки, рисовать карандашом, копать совочком, 

причесываться расческой, вытираться полотенцем, застегивать пуговицы, полить из лейки и пр. 

Развитие познавательной активности ребенка. 

1. Способствовать проявлению любознательности, получению новых впечатлений, в процессе 

экспериментирования с материалами и веществами, получения новой информации об окружающем мире. 

2. Побуждать к самостоятельному экспериментированию. 

3. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов. 

Содержание воспитания 

В рамках педагогической работы, направленной на развитие у детей предметной деятельности и 

познавательных способностей, можно выделить несколько направлений, каждое из которых предполагает 

постановку специальных задач и использование соответствующих методов их реализации. 

Прежде всего, это развитие культурно нормированных специфических и орудийных действий. Маленький 

ребенок должен научиться правильно пользоваться окружающими предметами: есть ложкой, пить из чашки, 

рисовать карандашом, копать совочком, причесываться расческой, застегивать пуговицы и пр. Эта задача не сводится 

к развитию движений рук и общей моторики. Овладение предметными действиями требует преодоления 

спонтанной, импульсивной активности ребенка, а значит – овладения своим поведением. Малыш должен понять и 

освоить смысл этих простых действий, увидеть их результат, почувствовать свою умелость, что позволит ребенку 
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ощутить свою компетентность, самостоятельность, уверенность. Для решения этой задачи необходимо, начиная с 

первого года жизни ребенка, приучать его к самообслуживанию: показывать, как правильно одеваться, 

причесываться, держать ложку и чашку, побуждать к самостоятельным действиям. В результате в ходе обычных 

бытовых процедур и специально организованных игр дети раннего возраста могут постепенно овладеть следующими 

действиями: 

• снимать и надевать колготки, брюки, юбку; 

• расстегивать и застегивать одежду (на молнии, липучках, крючках); 

• вешать куртку в шкафчик; 

• перед сном складывать одежду на стульчик (кофточку вешать на спинку стула, обувь ставить под стул, колготки и брючки 

класть на сиденье стула); 

• уметь самостоятельно мыть руки с мылом; 

• вешать полотенце на крючок; 

• пользоваться столовыми приборами; 

• расставлять посуду и убирать ее в шкафчик; 

• протирать тряпкой стол после еды (в домашних условиях) или занятий; 

• подметать (в домашних условиях); 

• складывать мусор в корзину; 

• поливать цветы из лейки; 

• мыть ершиком небьющиеся бутылочки (в домашних условиях); 

• расставлять на столах материал для занятий; 

• ставить на полку и складывать в коробку игрушки. 

Важнейшей характеристикой и показателем развития предметной деятельности является познавательная 

активность ребенка, которая проявляется в любознательности, стремлении к получению новых впечатлений, 

инициативном поиске новой информации об окружающем мире. Ребенок исследует новые предметы и игрушки, 

экспериментирует с песком, водой, красками, пытаясь открыть коробочки с «секретом». Педагог учит ребенка 

правильному способу действий, показывает или подсказывает правильное решение, для поддержания 

познавательной активности, стремиться заинтересовать малыша загадочным предметом и побудить к 

самостоятельному экспериментированию. 

педагогической задачей,   которая   решается   в   конце   раннего   возраста,   является 

формирование у детей самостоятельности и целенаправленности в предметной деятельности. 

Взрослый помогает ребенку «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого результата. Для 

этого целесообразно использовать такие игры и игрушки, действия с которыми предполагают наличие образца: 

фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определенный предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.); 

всевозможные мозаики или пазлы; кубики или простые конструкторы. Образцом может выступать картинка, задание 

взрослого, собственный замысел ребенка. Все эти игры требуют определенного представления о том, что должно 

получиться, и настойчивости в достижении результата. 

С детьми организуется совместная предметная деятельность взрослого и ребенка. Воспитатель разумно 

сочетает совместную деятельность с ребенком и самостоятельные занятия малыша. При этом совместная 

деятельность не должна навязываться ребенку. Взрослый должен предлагать малышу новые интересные занятия, 

подключаться к его игре, откликаться на просьбы о помощи, помогать преодолевать затруднения, правильно 

координировать и распределять действия, поощрять их, хвалить ребенка. При этом не следует выполнять 

действия за малыша, важно, чтобы он научился сам выделять нужные свойства предметов, например, подбирать и 

соединять части пирамидки или матрешки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить 

директивный характер: 

«Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко». Не нужно требовать от ребенка точного воспроизведения 

образца действий. Важно предоставить ребенку возможность выбора, свободу действий. («Разве сюда подходит это 

колечко? По-моему, оно слишком большое».) 

Детей включают в повседневные дела, которые способствуют познавательному развитию и овладению 

предметными действиями. Помогая воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за растениями, 

малыши осваивают разнообразные действия, знакомятся с новыми понятиями («чистый», «грязный», «сухая», 

«мокрая земля»), учатся классифицировать предметы. 

Для развития познавательной активности нужно обогащать жизнь детей новыми впечатлениями, создавать 

условия для детского экспериментирования. Важно поддерживать природное любопытство детей, поощрять любое 

проявление интереса к окружающему миру. Не следует ограничивать познавательную активность малышей, 

ограничение должно касаться только опасных для их жизни и здоровья объектов и действий. 

Важно также пробуждать и поддерживать интерес детей к деятельности взрослых. Дети любят наблюдать за 

тем, как воспитатель кормит птичку, ухаживает за цветами; как дворник чистит дорожки от снега; как строится 

соседний дом или разгружается машина и др. Педагог должен комментировать свои действия, рассказывать, чем 

заняты люди, отвечать на вопросы детей. 

3– 4 года 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 
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познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

3. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание воспитания 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 

возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ознакомление с миром природы 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

4– 5 лет 

Задачи воспитания 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание воспитания 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании 

рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ознакомление с миром природы 

Использование слов, обозначающих красоту природы. 

5– 6 лет 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

2. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

3. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

4. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

5. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание воспитания 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с

 учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 

организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ознакомление с миром природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как 

среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

6– 7 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов. 

2. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

3. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем. 

4. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

5. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства. 

6. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

7. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 

8. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей. 

9. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 

10. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание воспитания 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 
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рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных 

акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — 

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Ознакомление с миром природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор 

соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного  здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые 

деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 

право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен 

догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ранний возраст. 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Формировать умение слушать речь взрослого с опорой на наглядность и без нее. 

5. Приобщать детей к художественной литературе 

Речь маленького ребенка возникает и первоначально функционирует в процессе общения со взрослыми, 

поэтому очень важной задачей является развитие коммуникативной функции речи. Это предполагает 

совершенствование понимания ребенком речи окружающих людей и овладение активной речью. 

Большинство малышей в начале второго года жизни хорошо понимают слова взрослых, когда они включены 
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в конкретную ситуацию. Этап в развитии речи, когда ребенок понимает то, что ему говорят, но сам еще говорить не 

умеет, называется этапом 

«пассивной речи». На этом этапе задачами воспитания являются дальнейшее развитие у детей понимания речи 

взрослых, постепенное овладение активной речью и преодоление ее ситуационной связанности. 

Используются игры, побуждающие детей сопровождать свои действия словами, рассказывать о своих 

впечатлениях, отвечать на вопросы. Многие игры и занятия сопровождаются стихами, потешками, песенками, 

поговорками, которые отражают знакомые детям события. 

Постепенно речь отделяется от наглядной ситуации. С целью преодоления ситуационности речи взрослые 

должны общаться с детьми не только по поводу наглядной ситуации, но и беседовать о том, что они не 

воспринимают в данный момент (о том, что было 

вчера, будет завтра, и пр.). В пособии содержатся рекомендации по проведению игр и занятий, направленных на 

развитие у детей умения слушать речь взрослого без опоры на наглядную ситуацию, пересказывать услышанное. 

Большое значение для развития понимания речи, расширения словарного запаса, усложнения 

грамматического и интонационного строя речи имеет чтение детям книг, рассказывание сказок. Знакомя малышей с 

художественными произведениями, педагог должен вместе с детьми рассматривать и обсуждать иллюстрации, 

помогать разучивать короткие стихи, песенки. Очень важно поощрять детское словотворчество (рифмование слов, 

придумывание стишков, новых слов), организовывать речевые игры-забавы. 

Приобщение детей к художественной литературе имеет большое значение для личностного и 

общекультурного развития детей. Яркие образы, красота и мелодичность слога произведений, выразительные 

интонации и артистизм педагога пробуждают у малышей любовь к чтению, способствуют формированию 

художественного вкуса, чувства родного языка. Приобщаясь к литературному творчеству, малыши учатся 

сопереживать героям произведений, знакомятся с нормами взаимоотношений между людьми, получают первые 

представления о положительных и отрицательных поступках и моральных качествах (добрый – злой, честный – 

нечестный и др.). 

В раннем возрасте развивается еще одна важнейшая функция речи – регулятивная. У ребенка появляется 

способность управлять своим поведением с помощью слова, планировать свои действия. Выполняя инструкции и 

поручения взрослых, малыш учится действовать не импульсивно, а подчинять свое поведение сначала слову 

взрослого, а потом и своему собственному. Эта способность возникает не сразу. Бывает, что малыш понимает 

просьбу или инструкцию взрослого, даже начинает действовать в соответствии с ней, но не может до конца 

реализовать намерение. Например, ребенок по просьбе взрослого идет за книжкой, но по пути отвлекается на какую-

нибудь игрушку. Долгое время воспринимаемые предметы и сложившиеся двигательные стереотипы остаются более 

сильными побудителями действий, чем значение слов взрослого. Развитию у ребенка способности подчинять свое 

поведение словесной инструкции следует уделять специальное внимание. К концу раннего возраста речь начинает 

выполнять планирующую функцию. Например, ребёнок сообщает маме, что он собирается построить гараж для 

машины, или рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом будем есть». 

Важным условием речевого развития является богатство впечатлений, получаемых ребенком. Чем больше 

впечатлений, тем больше у малыша поводов к речевому общению со взрослыми и сверстниками. 

Речь взрослого должна сопровождать все виды совместной деятельности с ребенком: кормление, одевание, 

гигиенические процедуры и т. п. 

Необходимым условием развития речи детей является установление с каждым ребенком эмоциональных и 

«деловых» контактов. Малыши охотнее разговаривают с теми взрослыми, которые проявляют к ним внимание, 

ласку, играют с ними. 

Ребенку необходима уверенность в том, что взрослый его слушает и понимает, поэтому так важно, чтобы 

педагог откликался на все обращения малыша, поощрял и поддерживал их. 

Важно создавать в группе жизнерадостную теплую атмосферу, обеспечивающую детям хорошее настроение. 

Состояние подавленности, страха угнетают речевую инициативу детей. 

На этапе становления речи большое влияние на ее развитие оказывает речь окружающих взрослых. Речь 

педагогов, работающих с маленькими детьми, должна соответствовать определенным требованиям. Она должна 

быть: 

• адресована не только группе детей, но и лично каждому ребенку. Этим обеспечивается привлечение внимания 

малыша к речи взрослого и готовность ответить на нее; 

• эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, выраженное определенным тоном, помогает 

маленькому ребенку лучше понять смысл слов; 

• правильной, отчетливой, неспешной; 

• понятной, касаться интересных для ребенка тем. Это обеспечивает вовлеченность малыша в речевой контакт 

со взрослым и его активность в этом процессе; 

• более сложной, чем речь ребенка, как по структуре и форме фраз, так и лексически. Взрослый  должен давать ребенку 

более сложные речевые образцы, чем те, которыми он уже владеет. 

В течение дня воспитатель должен разговаривать с детьми о том, что они видят и делают, объяснять, что им 

предстоит сделать. Обсуждая с малышами события дня, следует побуждать их к высказываниям, задавать вопросы. 

Совершая ежедневные процедуры, воспитатель должен комментировать свои действия, использовать в речи 

подходящие присказки, стихи, песенки. Речью необходимо сопровождать все повседневные дела в группе: 

накрывание на стол, кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю, наблюдая за его 

действиями, дети узнают новые слова, учатся слушать речь, действовать по инструкции взрослого. 



157 

 

Существенное значение для развития речи детей имеет общение со сверстниками, поэтому важно 

стимулировать малышей обращаться друг к другу с вопросами, просьбами, предложениями. Большую роль в 

развитии речи детей играют специальные игры и занятия, преимущество которых заключается в том, что при их 

организации целенаправленно создаются условия для развития у малышей разных сторон речи. 

3-4 года 

Задачи воспитания 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого  общения со взрослыми 

и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

Содержание воспитания 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., 

давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

4– 5 лет 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой. 

3. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. Содержание воспитания 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 5– 6 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения 

3. Развивать умение соблюдать этику   общения   в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

7. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание воспитания 

Владение речью как средством общения и культуры 
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Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 

жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 

настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д.), 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности 

языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

6– 7 лет 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Развивать литературную речь. 

Содержание воспитания 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 

дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как 

хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; 

почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, 

речи-доказательства, речевого планирования. 

Развитие речевого творчества 

Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Ранний возраст. Первая половина года 

Задачи воспитания 

1.Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

2.Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами игрушками, разными по форме, 

величине, цвету, назначению. 

3.Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, целенаправленно менять рисунок ходьбы: 

«ходить как мишка», «прыгать как зайчик» 

4.Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию. 
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5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6.Побуждать к воспроизведению простых движений по показу взрослого. 

7. Формировать опыт выполнения движения имитационного характера, участвуя в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 

Содержание воспитания 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования детей дошкольного 

возраста. Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм ребёнка 

нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте малыш ещё только овладевает основными движениями, 

приобретает необходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, координировать движения и действия. 

Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они радуются любой возможности попрыгать 

или побегать. 

Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в двигательной активности. 

Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для укрепления здоровья детей, 

становления у детей ценностей здорового образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития 

различных видов двигательной активности. Важное значение для укрепления здоровья и физического развития 

детей имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в 

детском саду: на утренней гимнастике, в ООД по двигательной деятельности, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и 

страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются 

доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из 

положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, 

платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в заданном 

направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким 

продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, 

лазание: проползание; подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные 

движения и другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых 

упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с полутора 

лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; раздевании; пользовании 

горшком. 

 

Ранний возраст  Вторая половина года 

Задачи воспитания 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять ритм и направление движения. 

Содержание воспитания 

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые годы жизни, если 

взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть 

чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и 

ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного 

убора и пр.). 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным соблюдение правил 

гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и др. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности, педагоги должны 

стремиться к тому, чтобы ребёнку был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно и он не 

испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими случаю 

песенками, стишками, потешками. 

Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а также в тех случаях, когда малыш 

испачкается. Чтобы сделать процедуру умывания привлекательной для ребёнка, взрослый старается заинтересовать 
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его, например: 

«Посмотри, какое душистое, гладкое мыльце! Какая получится пена, когда ты намылишь  

ручки?» Малыш может самостоятельно намочить руки, взять мыло. Если малыш  

вытирается самостоятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание вместе с ними 

иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и 

видеофильмов соответствующего содержания. 

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребёнка. При приёме детей проводится 

фильтр. 

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детской организации проводятся 

оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, воздушные и солнечные ванны, витаминизация. 

Все эти процедуры должны проводиться при согласовании с родителями. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения: разъяснять и 

предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Детей нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными 

предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны находиться вне зоны досягаемости детей. 

Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, 

цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при контактах с домашними животными, избегать ядовитых, 

жалящих насекомых и пр. 

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать ребёнка и не 

сковывать его любознательность. Педагоги проводят беседы с детьми, читают им книги, рассматривают 

иллюстрации, организуют дидактические игры на соответствующие темы. 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные условия: 

 обеспечить необходимое оснащение — спортивное оборудование и инвентарь; 

 организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей 

групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам; 

 проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. Воспитатели должны создавать 

условия для развития у детей основных движений — ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации 

движений; формирования правильной осанки. Приспособления стимулируют детей к соответствующим 

движениям: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в 

определённом направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр. 

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной активности детей. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом. Эти 

игры проводятся как в групповом помещении, так и во время прогулки. Следует также включать элементы 

двигательной активности во все занятия с детьми, поддерживать их стремление к подвижным играм. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические 

упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, 

лёжа, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации двигательной активности 

детей следует учитывать их возрастные особенности, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное 

развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя 

предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных упражнений 

путём длительного повторения. Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить 

в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных действий 

(«прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые не 

должны ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, 

следует стимулировать и поощрять малышей 

в придумывании двигательных элементов. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода. Педагоги должны 

ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка, темпы его физического развития, медицинские показания. 

Они наблюдают за самочувствием детей, варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская 

перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные игры, стараются 

переключить подвижных детей на более спокойные игры. Если возникает необходимость в коррекции движений 

ребёнка, педагоги должны использовать не порицания, а игровые приёмы, переключение, поощрение. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: 

строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 
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3 – 4 года 

Задачи воспитания 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание воспитания 

Двигательная деятельность Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную,в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 

тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по  одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и 

бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 

лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

4– 5 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового 
образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырех частные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 
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чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и 

парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 

и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 

об пол не менее 

5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание 

— погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на 

двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- гигиенических процедур. 

 

5– 6 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого 

в случае недомогания. 

Содержание воспитания 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 

по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы 

и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырех частные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 
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основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, 

в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 

(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 

скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 

5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 

20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—

90 см), в высоту (30—40см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте 

и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 

с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от 

груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание 

мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на 

груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при 

болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

6– 7 лет 

Задачи воспитания 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

Содержание воспитания 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах.  
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Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений 

в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 

и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 

10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м 

в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком,с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 

нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой 

парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине ,подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры 

с подгруппой сверстников. Игры- эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Ранний 

возраст. 

Задачи воспитания 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание. 

2. Вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение вслушиваться в музыку, к словам песен, активно 

(эмоционально) реагировать на их содержание. 

Содержание воспитания 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

Предметом совместного эстетического переживания взрослого и ребенка могут быть не только произведения 

искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу, ваза на столе, разноцветные чашки 

для чая, нарядная одежда (бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки). Например, расставляя на столе посуду, 

воспитатель может спросить детей: «А где наши красивые чашечки? Вот такие желтенькие поставим на стол 

Машеньке и Пете, а с красными пятнышками – Сашеньке и Танюше». Можно попросить малышей выбрать вазу для 

принесенных с прогулки цветов или листьев и сказать: «Вот какой получился красивый букет!» 

Рассматривая с детьми картинки в книжках, полезно обращать их внимание на одежду персонажей (красивые 

красные сапожки у петушка, яркий, веселый узор на сарафане у матрешки). Также следует привлекать внимание детей 

к противоположным персонажам: аккуратная девочка и девочка-грязнуля. С целью ознакомления малышей с 

эталонами «красивый – некрасивый» некрасивый» можно заранее подобрать соответствующие картинки и обсудить 

их с малышами. При этом в качестве негативного примера нельзя использовать особенности внешнего облика детей. 

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся дети. Известно, что для 

развития у человека умения воспринимать и различать красивое и некрасивое чрезвычайно важное значение имеет 

ранний опыт. Групповые помещения, лестницы, коридоры детского учреждения должны быть оформлены красиво, со 

вкусом. Их могут украсить детские рисунки, поделки, репродукции картин, экспозиции произведений народного 

творчества, игрушки. Экспозиции следует периодически менять, обращая внимание детей на то новое и красивое, что 

появилось в групповом помещении. Предметом совместного наблюдения может стать только что распустившийся 

цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе, засушенные листья различных деревьев (их цвет, форма) и др. 

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее проявлениях (например, деревья и 

трава осенью и весной; сверкающий снег или иней, узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и 

т.д.). Можно заранее подобрать соответствующие стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, 

картинки, которые будут способствовать эмоциональному отклику ребенка на окружающее, закрепят полученные им 

впечатления. Во время прогулки нужно побуждать детей играть с разнообразными природными материалами: 

листьями, травой, снегом, песком, камешками, водой и т.д. Так, можно складывать коврики из веточек и цветов, 

украшать домики из песка травой и камешками. Полезно предлагать детям сравнивать наблюдаемые явления, 

пользуясь художественными образами («листики шуршат, как будто шепчутся»; «камешек холодный, как льдинка» или 

«похож на лягушку»). Малыши учатся чувствовать уникальность, необычность происходящего в природе 

(разноцветная капелька дождя на веточке, распустившийся цветок, цветовая гамма неба, скрип снега и т.д.). Такие 

наблюдения способствуют накоплению у детей художественных впечатлений, создают основу для развития 

эстетической деятельности. 

Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его искреннее восхищение 

или удивление при встрече с прекрасным всегда находят у детей отклик. Любые попытки малыша выразить свои 

эстетические переживания должны находить поддержку и одобрение взрослого. Следует учитывать, что эстетические 

эмоции не могут возникнуть у ребенка по указанию педагога, для этого требуется особый настрой. 

Взрослый может лишь способствовать его возникновению. Необходимо проявлять чуткость и деликатность по 

отношению к чувствам малыша. Принуждение и навязывание приводят к выхолащиванию чувств и формированию у 

ребенка негативного отношения к художественно- эстетической деятельности. Особое значение в эстетическом 

воспитании имеет знакомство детей с произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка с миром 

искусства – тем лучше. При этом необходимо соблюдать меру, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, его 

желаний, предпочтений. Если малышу не хочется слушать музыку, стихотворение (он устал, отвлекся) – не стоит 

настаивать, можно привлечь его внимание в другой раз или подобрать для совместного восприятия с ним другое 

произведение. 

Для обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно прослушивать фрагменты 

классических поэтических и музыкальных произведений. Малыши с удовольствием двигаются под эмоционально 

выразительные отрывки музыки М. Глинки, П. Чайковского, А. Вивальди, Ж. Бизе, охотно фантазируют, ассоциируя 

музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями. Важно, чтобы произведения искусства были включены в 

контекст общения взрослого с ребенком. Выходя с малышами на прогулку, педагог может выразительно прочитать 

подходящее стихотворение о природе А. Пушкина, А. Фета, Ф. Тютчева; укладывая детей спать – спеть колыбельную; 

во время чтения рассмотреть с ребятами иллюстрации В. Васнецова, И. Билибина, Т. Мавриной. 

Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности 

Художественную деятельность дети осваивают постепенно. Задача взрослых – создать условия для ее 

развития, заметить и поддержать к ней интерес ребенка. Но не стоит спешить и форсировать его развитие. Привлекая 
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ребенка к тому или иному виду художественной деятельности (изобразительной, музыкальной и т. д.), следует 

помнить, что на данном возрастном этапе главное – это интерес, удовольствие и радость малыша от процесса, а не 

само по себе овладение умениями рисовать, играть на музыкальных инструментах, петь и т.д. Важен эмоциональный 

отклик ребенка на песенку или картинку, его желание сопровождать музыку движениями, стремление действовать с 

красками и глиной, интерес к стихам, кукольному театру. 

Малыши познают окружающий мир чувственным путем, исследуя его с помощью разнообразных действий. 

Приобщение детей к художественной деятельности начинается с познавательных и предметно-практических действий 

с разнообразными материалами: ребенок экспериментирует с бумагой, карандашом, глиной, красками, погремушкой, 

колокольчиками. При этом он делает «открытия»: узнает, что краска оставляет след на бумаге, кусочек глины может 

принимать причудливые формы, звучащие игрушки и предметы издают разнообразные звуки. 

Специально созданная педагогом соответствующая развивающая среда способствует художественно-

эстетическому развитию детей. 

В группе в доступном для малышей месте должны находиться материалы для разных видов художественно-

эстетической деятельности. Однако не следует предлагать слишком много разнообразных материалов одновременно, 

так как это рассеивает внимание детей. 

Ребенку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он хочет, пойти навстречу его 

желаниям (исключая действия, опасные для здоровья). Например, сначала малыш может мять и рвать бумагу, катать 

карандаши, стучать ими. Если его интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета, величины. 

Важно продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные познавательные действия. 

Со временем благодаря помощи взрослого у ребенка возникнет интерес к соответствующему действию с тем или 

иным материалом, а затем и к результату этого действия – образу предмета, явления, воплощенному в красках, 

линиях, звуках. 

Взрослый должен помочь детям перейти от манипулятивных действий с художественным материалом к 

использованию его по назначению, освоению различных средств выразительности, посредством которых можно 

передавать эмоциональные впечатления от окружающих предметов и явлений. Это следует делать ненавязчиво, без 

принуждения, весело – в игре, свободной деятельности. В игре за звуками, штрихами, пятнами легче увидеть образ 

какого- то предмета, явления. В процессе игры маленький ребенок лучше постигает смысл художественной 

деятельности, что очень важно для ее последующего развития. 

Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает желание рассказать об 

этом в рисунке, песенке или танце. В ходе игры следует развивать способность малышей узнавать изображения 

знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только на содержание образа (например, малыш 

радуется, узнав птичку или зайчика), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность 

глины, камня, громкую или тихую, быструю или медленную музыку и т.д. Необходимо создавать условия для того, 

чтобы дети могли сравнивать свойства материала или используемых выразительных средств. С этой целью нужно 

побуждать малышей прислушиваться к разным звукам; смешивать краски, получая разные цвета; мять в руках 

твердую и мягкую глину; гладить ладошкой гладкий 

ватман и шершавую гофрированную бумагу. Воспитатель, радуясь и удивляясь «открытиям» малышей, побуждает их 

поделиться своими впечатлениями, чувствами. 

Приобщение к изобразительной деятельности 

Воспитатель должен откликаться на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. В ходе такой 

деятельности малыши внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, машинку, домик и пытаются 

подражать. Обязательно нужно поддерживать инициативу ребенка при создании самостоятельных рисунков по 

замыслу. 

Очень важно отношение взрослых к продуктам творчества ребенка. Следует поощрять любые попытки 

творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к тому, что у него получилось. Нельзя забирать у 

малыша рисунки и поделки без его разрешения, лучше попросить его нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) что-нибудь 

специально для выставки, в подарок педагогу (родителям, другому ребенку). Желательно, чтобы экспонировались все 

детские работы (а не только самые лучшие). Но предварительно нужно договориться с автором: «Ты хочешь, 

чтобы твой рисунок был на выставке?» или «Давай поставим твоего пластилинового ежика на выставку, чтобы все 

видели, как ты хорошо его слепил». Необходимо привлекать внимание детей и родителей к продуктам детского 

творчества: «Посмотрите, как наши дети рисуют. Вот Петя нарисовал красивую рыбку, а Катя изобразила 

замечательный цветок…» и т.п. Внимательное отношение взрослых к детским работам способствует развитию у 

ребенка положительного самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за 

достижения. Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в группе должны быть созданы особые условия. 

Музыку следует органично включать в различные виды деятельности (физкультурные занятия, занятия 

изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов 

полезно использовать соответствующее музыкальное сопровождение (веселая музыка на прогулке, при проведении 

зарядки, колыбельная перед сном). Но следует соблюдать меру, так как постоянный музыкальный фон может утомить 

детей и притупить их восприимчивость к музыке. 

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на образы, созданные 

звуковыми красками, – это основа его будущей музыкальности. Для развития у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку педагог должен петь малышам песенки, предлагать для прослушивания фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и 

в аудиозаписи. При прослушивании музыкального произведения следует побуждать детей ритмически двигаться в 
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соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, хлопать в ладошки, кружиться, подпевать. Также 

можно побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки – кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, 

надевающиеся на руку. Педагог должен разделять любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключиться к 

его действиям, хвалить. 

Следует предоставлять малышам возможность прослушивать разнообразные музыкальные инструменты и 

игрушки, акцентируя внимание детей на их звучании (громкость, высота, темп и др.). При этом взрослый должен 

использовать различные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными инструментами («сердитый 

барабан», «веселый бубен», «звонкий колокольчик», «грустная дудочка», 

«озорная погремушка» и т.п.); побуждать малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными образами 

(распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, медведь пробирается сквозь чащу и т. п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям изобразить мимикой, 

движениями настроение, передаваемое музыкальными инструментами. 

Педагог должен поддерживать интерес и побуждать детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах, организуя соответствующие игры. Например, он может раздать малышам дудочки, свистульки, 

колокольчики, трещотки и предложить всем вместе поиграть на них – получится «веселый оркестр». Подражая 

взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями (ставят ножку на носок, 

кружатся, приседают,размахивают платочком в такт музыке). Воспитатель может попросить малышей спеть 

колыбельную куколке, сделать зарядку с зайчиками под веселую песенку. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их желание и интерес. 

Главное – чтобы малыш испытывал удовольствие от предлагаемой ему деятельности. Умение правильно 

интонировать или, хлопая (топая), попадать в ритм звучащей музыки не должно быть целью занятий. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые организуются вместе с 

родителями и старшими детьми. Малыши могут не только смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но 

и сами участвовать в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению мира человеческих чувств, 

коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 

С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе разнообразных игр-

забав, хороводов, при прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Педагог должен 

использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой- либо предмет или событие, пробуждая фантазию 

ребенка. Например, на прогулке воспитатель может сказать: «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается 

вам, детки. Давайте и мы ему улыбнемся, поздороваемся с ним». Он также может предложить малышам изобразить, 

как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолетик, качаются веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно 

сопровождать такие действия подходящими стихами и песенками. 

С театрализованными представлениями дети могут познакомиться при просмотре спектаклей, цирковых 

представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и педагогов, 

родителей, старших детей. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точной передачи особенностей персонажа, 

гораздо важнее желание ребенка участвовать в ней, его эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что 

испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок 

развивает чувства ребенка, представления о плохих и хороших человеческих качествах 

3-4 года  

Изобразительное искусство  

Задачи воспитания 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства 

и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Содержание воспитания 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным 

явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. Содержание воспитание 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения 

принять тему, предложенную педагогом. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, 

кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; 

поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 
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процессе деятельности. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой. 

В лепке: Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Задачи воспитания 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям. 

Содержание воспитания 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 

поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театров. 

Музыка 

Задачи воспитания 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную  отзывчивость на музыку. 

Содержание воспитания 

Различение   элементарного   характера   музыки,   понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

4– 5 лет 

Изобразительное искусство 

Задачи воспитания 

3. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов и жанров. 

5. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения 

искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

Содержание воспитания 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Живопись: Проявление интереса к жанрам живописи. 

Скульптура: Проявление интереса к скульптуре малых форм. 

Архитектура Проявление интереса к архитектуре. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- оформительские решения: 

украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на 
примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

Содержание воспитания 
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Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Восприятие художественной литературы и фольклора Задачи 

воспитания 

1. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

2. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Задачи воспитания 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание воспитания 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. 

5– 6 лет 

Изобразительное искусство Задачи 

воспитания 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

3. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки,  утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Специфика 

труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды 

скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты 

— прочности). Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление 
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интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в 

музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи воспитания 

1. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

2. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание воспитания 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок. 

В конструировании: 

Сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ индивидуально. 

Составление и выполнение алгоритма действий. Планирование этапов своей деятельности. Анализ постройки, 

выделение крупных и мелких частей, их пропорциональные соотношения. Создание собственных проектов. 

Привлечение внимания детей к участию в экспериментальной деятельности с оборудованием. Проявление 

самостоятельности, творчества, инициативы в разных видах деятельности. Обыгрывание созданных технических 

объектов и макетов, стремление создать модель для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Восприятие художественной литературы и фольклора Задачи 

воспитания 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной 

прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 

загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка 

сказок и рассказов. 

Содержание воспитания 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Музыка 

Задачи воспитания 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание воспитания 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков 

балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

4 – 5 лет 

Изобразительное искусство Задачи 

воспитания 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений 

об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание воспитания 
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Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

звестные архитектурные сооружения России и мира. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. 

Воспитание   начальных   ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Понимание ценности музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Задачи 

воспитания 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание воспитания 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Воспитание стремления создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании: 

Проявление инициативы в конструктивно-модельной деятельности, высказывание собственных суждений и 

оценки, передача своего отношения. Самостоятельное определение воспитанником замысла будущей работы. 

Составление им инженерной книги. Участие в совместном со взрослыми и детьми коллективном техническом 

творчестве, наряду с собственной индивидуальной деятельностью. Стремление найди и обсудить общий замысел, 

планирование последовательности действий, распределение объема работы на всех участников, учитывая интересы и 

способности других и свои, выбор материала, готовность поделиться им, замена деталей, согласование планов и 

усилий. Положительное отношение к общему результату и успехам других детей, проявивших сообразительность, 

фантазию, волю, организаторские способности. Соблюдение правил техники безопасности. Дошкольник 

контролирует свои действия в процессе выполнения работы и после её завершения. Поддержка детской 

самостоятельности, инициативы, индивидуальности в процессе деятельности, детских творческих увлечений 

конструктивной направленности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора Задачи 

воспитания 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 

Содержание воспитания 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. 
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Музыка 

Задачи воспитания 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями 

в музыке. 

2. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание воспитания 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы воспитания с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на 

достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 

обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

Метод приучения – это метод воспитания, предусматривающий организацию планомерного и регулярного 

выполнения воспитанниками определенных действий с элементами обязательности, принуждения с целью 

формирования конкретных привычек в поведении. 

Метод упражнения обеспечивает выработку и закрепление необходимых навыков и привычек, использование 

навыков и привычек на практике. 

Метод стимулирования – это поощрение деятельности воспитанников с помощью положительной оценки их 

поведения. 

Приемы метода торможения выражаются в виде порицания, предупреждения, предъявления повышенных 

требований к личности воспитанника. 

Метод самовоспитания – способ деятельности и установки на данную деятельность с целью совершенствования 

образа «Я – реальный» и создания образа «Я – идеальный». 

Руководство. Любой вид деятельности — общение, игра, труд, учение — важен в освоении знаний о нормах и 

правилах поведения и упражнениях в поступках и действиях. Но формирование личности в процессе деятельности 

обеспечивается лишь целенаправленным руководством ею со стороны педагога. При этом условии руководство 

деятельностью становится методом нравственного воспитания. 

Объяснительно-репродуктивный метод – метод, при котором применение изученного осуществляется на основе 

образца или правила. Деятельность воспитанников носит алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструкции, 

предписанию, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом, ситуациях. 

С целью нравственного воспитания личности и установления единства убеждений и поведения используется 

проблемно-ситуационный метод. Этот метод побуждает 

личность систематизировать усвоенные нравственные знания и соотносить их с избранными формами поведения. 

В своих исследованиях Г. И. Щукина, в контексте нравственного воспитания, выделяет три 

         группы методов: 

• методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, 

внушение, диспут, доклад, пример); 

• методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, поручение, 

воспитывающие ситуации); 

• методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание) . 

В процессе нравственного воспитания применяются и такие вспомогательные методы, как поощрение и 

наказание. Они служат для одобрения положительных и осуждения отрицательных поступков и действий. 

К методам нравственного воспитания детей относится также личный пример, который оказывает огромное 

влияние на сознание и поведение, на формирование морального облика личности. В системе основных методов 

воспитательного воздействия как составная часть, средство и прием используется положительный приме. 

Создание у детей практического опыта общественного поведения 

1. Метод приучения: 

- к положительным формам общественного поведения: здороваться-прощаться, благодарить, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам; 

- воспитание нравственных привычек: взаимопомощи, забота о младших и старших, проявление 

правдивости и скромности. 

Метод приучения осуществляется через включение детей в практическую деятельность 

2. Метод примера взрослого или других детей: 

- организация наблюдения за другими людьми, анализа действия других. Данный метод 

реализуется через подражание 

3. Метод наблюдения 

4. Метод показа действий 

5. Метод организации деятельности носит общественно-полезный характер (кормление птиц, изготовление 
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подарков, поздравления, уборка групповой комнаты) 

6. Труд (самообслуживание, элементарный бытовой труд) 

7. Ролевая игра в основе лежит сюжет: 

- формируются отношения товарищей по игре; 

      -формируются взаимоотношения регулируемые сюжетом. 

Создание у детей теоретического опыта общественного поведения 

1. Беседы воспитания на этические темы 

2. Чтение художественной литературы и рассказывание 

3. Рассматривание иллюстраций, картин, фильмов и их обсуждение 

Общие методы 

1. Вопросы 

2. Настольные игры 

3. Метод убеждения 

4. Положительный пример 

5. Поощрения 

Формированию нравственного здоровья дошкольников помогают определенные ритуалы, которые педагоги проводят 

систематически. 

Ритуалы в жизни ребенка 

 

1. Минутки вхождения в день (c.7 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, 

упражнения/ Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с. ISBN 5 – 89144 

– 284 – 1) 

2. Утреннее приветствие (c.8 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения/ 

Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. ISBN 5 – 89144 – 284 – 1) 

3. Сонные игрушки (c.17 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения/ Под 

ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. ISBN 5 – 89144 – 284 – 1) 

4. Доска настроения (c.23 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения/ Под 

ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. ISBN 5 – 89144 – 284 – 1) 

5. Доска выбора 

6. Доска желаний (c.24 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения/ Под 

ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. ISBN 5 – 89144 – 284 – 1) 

7. Коробочка добрых дел (c.7 Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения/ 

Под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. – М.: ТЦСфера, 2003. – 64 с. ISBN 5 – 89144 – 284 – 1) 

8.  Правила группы: культурно-гигиенические правила; правила культуры поведения; правила культуры 

деятельности; общие правила нравственности. (с.82 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста: КН. Для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 1986. = 96с. 

 

2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка, 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада  СПДС, в 

котором строится  воспитательная работа. 

Направления работы с семьёй в рамках реализации Программы воспитания: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития, воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в воспитаельно-образовательной деятельности, 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в воспитательно- образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы 

воспитания. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- дошкольника в рамках его 

воспитания являются: 
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- наличие у родителей программы воспитания; 

- информирование родителей об основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

• ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

• ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

• ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

• ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 

• ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

• ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

- информирование родителей о динамики изменений, которые происходят в ходе воспитательных воздействий.

 Изменения сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании 

дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, 

индивидуальное консультирование родителей по телефону или электронной почте. 

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и 

таким образом располагали информацией только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, 

дошкольное образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения 

о физической подготовленности ребенка и др., 

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным направления 

воспитательной работы СП. 
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Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Основные направления 

воспитательной работы с 

детьми в семье 

Формы совместного взаимодействия педагога с 

родителями 

Патриотическое - формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- воспитание  уважительного 

отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и  согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, 
природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

– ознакомление детей с историей, 

героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

– организация   коллективных 

творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к  российским 

общенациональным традициям; 

– формирование  правильного и 

безопасного  поведения   в  природе, 

осознанного отношения  к  растениям, 

животным,   к  последствиям 

хозяйственной      деятельности 

человека. 

Ознакомление родителей с основными 

показателями патриотического воспитания детей(сайт, 

буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания, консультации) Индивидуальное 

обсуждение с родителями 

результатов обследования   патриотического 

воспитания детей при их личной встрече с 

педагогом. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством экскурсий, 

походов, чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной 

литературы и  участия  родителей в проектной 

деятельности,  акциях, экскурсиях,  тематических 

утренниках, 

в выставках совместного творчества родителей и детей, 

итоговых мероприятиях тематических недель. 

Просмотр видео- и  прослушивание 

аудиоматериалов  связанных  с  патриотическим 

воспитанием детей. 

Социальное Формирование  у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества  и 

взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале 

– организация сюжетно-ролевых игр (в 
семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры 

и пр.; 

– воспитание у детей навыков поведения 
в обществе; 

– обучение  детей  навыкам 
сотрудничества, организуя групповые 

формы в продуктивных видах 

Ознакомление родителей с основными показателями 

социального воспитания детей (сайт, буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания, 

консультации) 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социального воспитания детей при их 

личной встрече с педагогом. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

закреплению за каждым членом семьи 
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 истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Формирование  навыков, 

необходимых  для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

-Развитие способности поставить себя на 

место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

деятельности; 

– обучение детей навыкам анализа 
поступков и чувств – своих и других 

людей; 

– организация коллективных 

проектов заботы и помощи; 

– создание доброжелательного 
психологического климата в семье. 

посильных обязанностей, расширению навыков, 

необходимых для полноценного существования ребенка в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила 

посредством помощи окружающим людям, участия в 

совместных делах, чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия 

родителей в игротеках, акциях. 

Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с социальным воспитанием 

детей. 

Познавательное -развитие  любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование  ценностного 

отношения   к   взрослому как источнику 

знаний; 

-приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

– совместная деятельность взрослого с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования), организация 

походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

– организация конструкторской и 
продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности 
детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Ознакомление родителей с основными показателями 

познавательного воспитания детей (сайт, буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания, 

консультации). 

Знакомство родителей  с критериями организации 

насыщенной  и   структурированной 

образовательной среды в соответствии с возрастом 

ребенка. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательного воспитания детей при их 

личной встрече с педагогом. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством экскурсий, 

походов, творческих дел, экспериментирования, 

просмотра познавательных фильмов, чтения по 

рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия родителей в 

проектной деятельности. 

Просмотр видео- и  прослушивание 

аудиоматериалов  связанных  с  познавательным 

воспитанием детей. 
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Физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания 

Физическое и оздоровительное 

направления воспитания -укрепление: 

закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно- 

двигательного аппарата; 

- развитие:  развитие  двигательных 

способностей,     обучение 

двигательным навыкам и  умениям, 

формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- сохранение:   организация сна, 

здорового питания,  воспитание 

экологической   культуры,   обучение 

безопасности  жизнедеятельности  и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Формирование     культурно- 

гигиенических навыков 

-организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых 

игр; 

– создание детско-взрослых проектов по 
здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных 
традиций в семье; 

– формировать у ребенка навыки 
поведения во время приема пищи; 

– формировать   у  ребенка 
представления о ценности здоровья, 

красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку 

следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в 
повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Ознакомление родителей с основными показателями 

физического и оздоровительного направления воспитания 

детей (сайт, буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания, консультации) 

Знакомство родителей  с критериями организации 

насыщенной  и   структурированной 

образовательной среды в соответствии с возрастом 

ребенка. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования физического и оздоровительного 

направления воспитания детей при их личной встрече с 

педагогом. 

Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами («Лист здоровья ребенка», 

«Портфолио» и др.) 
Проведение «Дня здоровья», спортивных соревнований, 

акций, флешмобов и физкультурных праздников с 

родителями. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

средством тематических консультаций, открытых показов 

по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков, навыков поведения во время приёма пищи, 

ценности здоровья, красоте и чистоте тела, организацию 

подвижных и спортивных игр, введения оздоровительных 

традиций в семье. 

Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с физическим и 
оздоровительным направлением воспитания детей. 

Трудовое Ознакомление с доступными детям видами 
труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду, а также 

– показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности 

для 

нравственного воспитания 

Ознакомление родителей с основными 

показателями трудового воспитания детей (сайт, 

буклеты, информационные стенды, родительские 

собрания, консультации) 
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 познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

Формирование навыков, 

необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

Формирование трудового усилия 

(привычки  к  доступному 

дошкольнику   напряжению 

физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

дошкольников; 

– воспитывать   у ребенка 
бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как   данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям 
самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность 

за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать  у  детей 

соответствующее настроение, 

формировать  стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с 

формированием общественных 
мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования трудового воспитания детей при их личной 

встрече с педагогом. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

средством тематических консультаций, по закреплению 

за каждым членом семьи посильных обязанностей, 

расширения навыков, необходимых для полноценного 

существования ребенка в обществе посредством личного 

примера, посильного поручения, задания, дежурства, 

совместной деятельности 

взрослого и детей тематического характера. Просмотр 

видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных  с трудовым 

воспитанием детей. 

Этико- 

эстетическое 
формирование культуры  общения, 

поведения,  этических 

представлений; 

воспитание представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

-учить детей уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, 
выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

-воспитывать культуру речи (называть 

взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

Ознакомление  родителей  с  основными 

показателями этико-эстетического направления 

воспитания детей (сайт, буклеты, информационные 

стенды, родительские собрания, консультации) 

Знакомство родителей с критериями организации 

насыщенной   и структурированной 

образовательной среды в соответствии с возрастом 

ребенка. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования этико-эстетического направления 

воспитания детей. 

Проведение тематических консультаций для родителей по 

расширению кругозора детей посредствами экскурсий, 

походов, творческих дел, просмотра познавательных 

фильмов, чтения  по 
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 развитие творческого отношения к миру, 

природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

-воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение 

обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами; 

умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

– уважительное отношение к результатам 

творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь семьи; 

– создание эстетической развивающей 
среды в домашних условиях; 

– формирование чувства прекрасного на 

основе восприятия художественного 

слова на русском и 

родном языке. 

рекомендованным  спискам  произведений 

художественной литературы и участия родителей в 

продуктивной  деятельности, формированию 

культуры общения, речи,  уважительного 

отношения к людям и продуктам их деятельности. 

Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с этико-эстетическим 

направлением воспитания детей. Использование 

стендов, стеллажей для демонстрации детских работ 

с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

Организация Интернет - выставок с детскими работами. 
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Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную 

коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в 

части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной 

словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (или 

аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной 

(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и 

др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• лист здоровья; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных 

мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

Раздел III Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
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воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО возможно в следующих 

формах: разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.): 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 1-2 классов и т. д.). Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его существования и которые 

способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников и их родителей к детскому саду, осознанию 

ребенком ценностей коллектива. 

Для детей проводятся праздники (личные, групповые, общесадовские), спектакли с участием родителей; дети 

принимают участие в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, театральной неделе. В детском саду 

проводятся досуги (музыкальные праздники и развлечения): осенние развлечения; новогодние праздники; 

праздники, посвященные 8 марта; развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; праздники, посвященные 

выпуску детей в школу; летние развлечения («День Нептуна», День защиты детей) и др. 

Одним из традиционных мероприятий является ежегодные Конкурсы чтецов. 

Особое внимание в детском саду уделяется развитию познавательных способностей детей, поэтому доброй 

традицией стало проведение викторин, конкурсов и др. 

Для педагогов проводятся мероприятия по повышению профессионального мастерства: семинары, мастер- 

классы, тренинги и др. Педагоги – активные участники научных конференция и профессиональных конкурсов. 

Для родителей проводятся родительские собрания, праздники (родитель не как зритель, а как участник в 

подготовке и проведении праздника), консультации специалистов детского сада, организуются выставки 

совместного творчества. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 « День земли» (22 апреля) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

 «День российского флага» (22 августа) 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в СПДС «Радуга» отражает ценности, на которых строится Программа 

воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства.  

.Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой 

находится детский сад. Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда 

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагогический коллектив детского сада 
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придерживается следующих принципов: 

- Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-

тематического принципа её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых 

отражает все направления развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разновозрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного 

пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной 

среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры 

«Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный 

инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности 

(игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, 

оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской 

деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи 

взрослых, что способствует развитию самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, 

побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию 

в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; 

безопасность при организации пространства и использования 

оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности 

применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают

 дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с 

цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада организована как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.) Наполняемость  развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,

 «Познавательное развитие», «Речевое  развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого- педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: спортплощадка с 

современным спортинвентарем, групповые участки с физкультурным инвентарём, в помещении — спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих 

упражнений), кабинет для медицинского осмотра,  физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, 

образно-символический материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, 

детские мини-лаборатории, головоломки- конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, 

объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно- символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 
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деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для познавательного развития в детском саду оборудованы помещения, оснащенные современными средствами: 

развивающий кабинет с разными видами конструкторов. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее 

предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 

материал для игр с правилами (включающий материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу 

(шансовых) и игр на умственное развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет 

психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в 

группах и помещениях детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для 

различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с 

записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 

Методическая обеспеченность   материалами   и   средствами   воспитания   Методическая 

обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям современного дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, и оснащение к ООП. Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, 

дневного отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности. Состояние 

помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Учитывая направленность работы СПДС «Радуга» и предоставления качественных образовательных услуг, 

дошкольное учреждение укомплектовано кадрами согласно утвержденному штатному расписанию 

Кадровое обеспечение. 

 

Наименование 

должности 
По уровню образования По стажу работы 

Высшее Ср-спец. 

педагог. 

до 5 до 10 до 20 выше 20 

Старший воспитатель 1    1  

Музыкальный 

руководитель 

1 1   1 1 

Инструктор по 

физической культуре 

 1  1   

Логопеды 1    1  

Психолог 1    1  

Воспитатели 5 5  1 7 2 

Итого 9 7  2 11 3 

 

Квалификационные характеристики педагогов 

 

Наименование 

должности 
Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Старший воспитатель 1   

Музыкальный руководитель  1 1 

Инструктор по физической культуре   1 

Логопеды   1 

Психолог 1   

Воспитатели 2 3 5 

Общее количество 4 4 8 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 
профессионального образования (методические объединения, семинары, научно- практическая конференция, курсы 

повышения квалификации) 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы (педагогический совет, семинар, 
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семинар- практикум, неделя педагогического мастерства «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, (наставничество). 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов СПДС «Радуга», в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания: 

- Программа развития 2022-2025 гг. 

- Годовой план работы на учебный год 

- Календарный план; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СПДС «Радуга» 

- Рабочие программы педагогов 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей 

Условия обеспечения психолого-педагогического сопровождения включают: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность воспитательно– образовательного 
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического  и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. Инклюзия (дословно – «включение») 

– это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада  и 

основанием для  проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная среда СПДС обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное образование, 

являются: принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; принцип активного 

привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 
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уровня педагогической компетентности родителей; налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; организация события, которое 
формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На 

практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного  цикла. В ходе 

разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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3.7 Календарный план воспитательной работы, 

составленный в учетом календаря образовательных событий приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, 2022-2023 учебный год 

 

 

Название 

праздника 

(события) 

 

Краткое содержание 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

 

Форма 

проведения 

праздника 

 

 

Подготовка к празднику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

День знаний 

1 сентября – праздник начала нового 

учебного года. Официально был 

учрежден 1 сентября 1984 года. 

Традиционно в этот день в школах 

проходят торжественные линейки. День 

знаний – самый долгожданный праздник 

для тех, кто впервые переступит 

школьный порог. С особой 

торжественностью встречают в школах 

первоклассников 

 

 

Всероссийский  день основ 

безопасности жизнедеятельности 

(борьба с терроризмом) 

 

 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя сентября 

 

 

 

 

2 неделя сентября 

Экскурсия в школу; 

Квест в страну Знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Знатоки 

основ безопасности» 

 

 

 

Праздник «Азбука 

безопасности» 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика и др.), труду учителя: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка 
школьных принадлежностей), «1 сентября»); 

- беседы по теме праздника; 

- экскурсия в школу «Как школа готовится к приему 
первоклассников»; 

- придумывание для первоклассников физкультминуток, 

мини-гимнастики для глаз, подвижных игр на перемене; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- знакомство со школьными принадлежностями и способами 

их использования; 

- отгадывание и составление загадок о школьных 
принадлежностях; 

- разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 
друг) собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен, разучивание танцев 
(«Школьная полька») школьной тематики; 

- мастерская (изготовление подарков первоклассникам с 

содержанием, привлекательным для девочек и мальчиков; 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); 

- создание коллекций (школьных принадлежностей); 

- проектная деятельность (создание и презентация плакатов, 

основы для расписания уроков класса, памятки по 

организации здорового образа жизни; выкладывание из 

мелких предметов праздничного букета, здания школы). 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - общенациональный 

праздник «День воспитателя и всех 

дошкольных работников». 

Идея этого праздника - помочь обществу 

обратить больше внимания на детский 

4-я неделя 

сентября 

- день открытых 

дверей; 

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница». 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему 

социуму: 

3-5 лет 
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 сад и на дошкольное детство в целом. 

Дошкольный возраст - особенно важный 

и ответственный период в жизни ребенка, 

в этом возрасте формируется личность, и 

закладываются основы здоровья. 

Благополучное детство и дальнейшая 

судьба каждого ребенка зависит от 

мудрости воспитателя, его терпения, 

внимания к внутреннему миру ребенка. С 

помощью своих воспитателей 

дошкольники познают секреты 

окружающего мира, учатся любить и 

беречь свою Родину. 

 «Мой любимый 

детский сад», и др.); 

 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- рассматривание помещений групповой комнаты (какие 
есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал и 

т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 

- наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает 

на стол, моет посуду и др.), отдельными сторонами труда 
воспитателя (например, подготовка к прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- слушание и исполнение песен «про детский сад»; 

- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с 

родителями детей «подарков» для сотрудников детского 
сада - поздравительных открыток, закладок, лепка бус с 

последующей росписью; создание коллективных работ - 

панно «Ладошки нашей группы»); 

- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и 

др.; 

- организация посильной помощи воспитателю и младшему 

воспитателю; 

5-7 лет 

- педагогические ситуации, решение ситуаций морального 

выбора; 

- музыкальные импровизации на темы детского сада; 

- наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и др.); 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность 

на тему «Мой любимый детский сад»; создание 

коллективных работ «Букет красивых цветов для наших 

педагогов» – рисование или аппликация цветка с 

последующим объединением в общий букет, «Наша 

группа» - «портреты» детей и педагогов объединяются в 

групповой портрет; изготовление атрибутов для сюжетно- 

ролевой игры «Детский сад»); 

- игры-имитации на определение профессии «Где мы были - 

мы не скажем, а что делали – покажем», разыгрывание 

этюдов на передачу эмоционального состояния людей 
разных профессий посредством позы, действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 
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    работающих в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства 

4 ноября – день Казанской иконы Божией 

Матери – с 2005 года отмечается как 

«День народного единства». 4 ноября 

1612 года воины народного ополчения 

под предводительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в 

обществе. Кроме того, еще в 1649 году 

указом царя Алексея Михайловича день 

Казанской иконы Божией Матери (22 

октября по старому стилю) был объявлен 

государственным праздником. Таким 

образом, можно сказать, что «День 

народного единства» совсем не новый 

праздник, а возвращение к старой 

традиции. 

1-я неделя ноября - фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные  игры 

народов России); 

- выставка рисунков, 

поделок 

(национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

Формирование первичных ценностных представлений о 

России как о многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей: 

5-7 

- цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 

- чтение художественной, научно-художественной и научно- 
познавательной литературы по теме, сказок народов 

России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов России), 
подвижные игры народов России; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- рассматривание фотографии с изображением памятника К. 

Минину и Д. Пожарскому, других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме праздника; 

- ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 

- создание коллекций (животных, растений, видов местности 

России и др.) «Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 
(рисование, аппликация); 

- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев 

народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери 

Праздник «День Матери» основан 

Президентом Российской Федерации 30 

января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, 

«День Матери» занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. 

4-я неделя ноября - конкурс чтецов 
«Милой мамочке моей 

это поздравленье…»; 

- выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

- спортивный конкурс 

(с участием мам). 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные 
разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок 

для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки портретов- 
рисунков «Моя мама», презентация, узнавание мамами 

себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов 
для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с 

участием мам; 
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    - разучивание музыкально-танцевальной композиции для 
мам; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – 
подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если 

заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; 

помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо 

поиграть одному, когда мама устала, и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

Традиция празднования Нового года 

была связана с началом в конце марта 

земледельческих работ. В течение 12 

дней шествиями, карнавалами, 

маскарадами ознаменовывалось это 

событие. Когда Юлий Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его называют 

юлианским), первым днем Нового Года 

стали считать первый день января. В 

России, со времени введения 

христианства, начинали летоисчисление 

или с марта или со дня святой Пасхи. В 

1492 году великий князь Иоанн III 

утвердил постановление Московского 

собора считать за начало года 1 сентября. 

Кроме того, важно сказать, что вплоть до 

1700 года Россия вела счет годам «От 

сотворения мира». Но так продолжалось 

относительно недолго. Россия начинала 

устанавливать связи с Европой и такая 

«разница во времени» очень мешала. В 

7207 году (от сотворения мира) Петр I 

издал указ отмечать Новый год со дня 

Рождества Богочеловека и 1 января 

вместо 1 сентября. 

3-4-я неделя 

декабря 

- новогодний утренник; 

- карнавал; 
- костюмированный 

бал. 

Формирование представлений о Новом годе как веселом и 

добром празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;   поздравления 

и подарки; Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как 

начале календарного года (времена года; цикличность, 

периодичность и необратимость времени; причинно- 

следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового 

года в теплых странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

 

Новый год – традиционный и самый любимый праздник 

детей. В российском дошкольном образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке и проведению новогодних 

утренников (других форм проведения праздника). 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое 

внимание необходимо обратить на решение психолого- 

педагогических задач образовательной области 

«Безопасность». 

 

 

 

 

Международный 

день родного 

языка 

Международный день родного языка! Он 

был учреждён в 1999 году. Обычно 

первый язык, на котором учится говорить 

человек - родной язык. В мире много 

языков у каждого народа – свой. На нем 

говорят, пишут письма, стихи, поют 

песни. Это – родной язык. Нас учили 

говорить на нём родные люди, на нём мы 

думаем. Правильно говорить и писать на 

родном языке значит уметь размышлять и 

выражать свои мысли. 

3-я неделя 

февраля 

- речевой праздник 

родного языка для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитать уважение и любовь к родному языку, а также к 

другим языкам; познакомить детей с «Международным днем 

родного языка»; дать понятие, что такое родной язык и 

почему его называют родным; формировать у детей навыки 

слушательской культуры. развивать у детей 

любознательность и интерес к языкам. 

- Рассказ воспитателя о Кирилле и Мифодии. 

- Разучивание стихотворения «Буква к букве будет слово». 

- Загадки славянских народов. 

- Д/и «Моя первая азбука», «Скажи правильно», «Подбери 

рифму» 

- Конкурс рисунков по русским народным сказкам. 
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    - Оформление буклетов, стенгазет «Родной язык – наше 
богатство!» подг. к школе 

- Беседа: «Чем богат родной язык». 

- Чтение стихотворения «Родина моя – бескрайняя Россия». 

- Выставка книг русских писателей. 

- Беседа на тему: Знакомим дошкольников с российской 
символикой. 

- Комплексное занятие «Путешествие по России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

Сегодня большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как День Рождения 

Красной Армии, сколько, как день 

настоящих мужчин - защитников в 

широком смысле этого слова. 

3-я неделя 

февраля 

- спортивный праздник 

(с участием пап); 

- музыкально- 

театрализованный 

досуг; 

 

Формирование первичных представлений о Российской 

армии, о мужчинах как защитниках «малой» и «большой» 

Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 
праздника; 

- рассматривание военных игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 

- слушание и исполнение «военных» песен; 

5-7 лет 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, 
соревнования; 

- сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам 

кинофильмов); 

- создание коллекции военной техники; 

- слушание и исполнение «военных» и патриотических 
песен, танцев; 

- викторина по теме праздника; 

- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) 

военный» и др.); 

- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

- соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 

- мастерская (оформление   сцены,   изготовление   плаката 

«Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

по теме праздника и др.). 

Международный 

женский день 

Уже в древнем Риме существовал 
женский день, который отмечали 

1-я неделя марта - утренник, 
посвященный 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания 
помогать им, заботиться о них: 
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 матроны - женщины, состоящие в браке. 

Они получали от своих мужей подарки, 

были окружены любовью и вниманием. 

Облаченные в лучшие одежды, с 

благоухающими венками на головах, 

римлянки приходили в храм богини 

Весты - хранительницы домашнего очага. 

Впервые «международным» женский 

день стал в 1911 году: тогда его отмечали 

в четырех странах - Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по инициативе 

К.Цеткин). В Россию Женский день 

пришел в 1913 году. С 1975 года 8 Марта 

получило официальный статус 
«Международного женского дня». 

 Международному 

женскому дню; 

- выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка»); 

- проведение вечера в 

группе (чаепитие с 

мамами). 

В российском дошкольном образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке и проведению праздника, 

посвященного Международному женскому дню. 

Мероприятия подготовки к Дню матери могут быть 

использованы педагогами также при подготовке к 

Международному женскому дню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

космонавтики 

12 апреля 1961 года гражданин России 

майор Ю.А. Гагарин на космическом 

корабле «Восток» впервые в   мире 

совершил  орбитальный облет  Земли, 

открыв   эпоху  пилотируемых 

космических      полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал 

мощным прорывом в освоении космоса. 

С 1968  года отечественный   День 

космонавтики получил и официальное 

общемировое   признание   после 

учреждения Всемирного дня авиации и 

космонавтики. 

12 апреля - Праздник 
«Покорители космоса» 

Формирование первичных представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных людей: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

- проектная деятельность (конструирование или создание 

макета ракеты, космодрома; выкладывание ракеты, 
космического корабля из мелких предметов); 

- слушание песен   о   космосе   и   космонавтах,   слушание 

«космической» музыки; 

- музыкально-ритмические импровизации по теме 
праздника; 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность 

по теме праздника); 

- конструирование ракеты и космодрома 

-  создание коллекции космонавтов (первый космонавт, 

первый космонавт, вышедший в открытый космос, первая 
женщина-космонавт и др.); 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом 

космонавте планеты; о создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и 

площадей в каждом российском городе – Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей (например, «Полет на 
Луну»); 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

Всемирный день 

здоровья 

Ежегодное проведение дня  здоровья 

стало традицией с 1950 года. Он 
проводится для того, чтобы люди могли 

3-я неделя апреля - спортивный праздник 
«будем здоровы» 
- Акция «Быть 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни: 
3-5 лет 
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 понять, как много значит здоровье в их 

жизни и решить, что им нужно сделать, 

чтобы здоровье людей во всем мире стало 

лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья 

посвящается глобальным проблемам, 

стоящим перед здравоохранением 

планеты и проходит под разными 

девизами: «В безопасности твоей крови – 

спасение жизни многих», «Активность – 

путь    к    долголетию», «Окажите 

помощь»… 

 здоровым – здорово!» 

(развлечение). 
- игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными 

щеткой и пастой, бумажными салфетками и др.); 

- чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на 
литературном и фольклорном материале); 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме 
праздника (как чувствует себя человек, когда болеет; что 

лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не 

заболеть и когда человек болеет; признаки больного и 
здорового человека и т.п.); 

- слушание и исполнение песен по теме праздника; 

- развивающие игры «Пирамида Здоровья», «Аскорбинка и 
ее друзья» и др. 

5-7 лет 

- эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 

- экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, 

спортивный комплекс и др.); 

- проектная деятельность (создание и презентация плаката, 

памятки, настольно-печатной игры, иллюстрированной 
энциклопедии здоровья и др.); 

- беседы по теме праздника (о преимуществах здоровых 

людей; поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье 

человека; причинах снижения здоровья; значении 

физической культуры и закаливающих процедур в 
укреплении здоровья и т.п.); 

- организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – здоровая 
семья!»); 

- решение проблемных ситуаций, беседы по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме праздника 
(«Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского и др.); 

- спортивные и физкультурные досуги; 

- викторины познавательного характера по теме праздника; 

- создание коллекций (полезных для здоровья трав, 
продуктов, напитков и т.п.). 

 

 

 

 

День Победы 

День Победы – самый любимый, самый 

главный, самый святой праздник для 

нашей страны, имеющий огромное 

значение для её истории. 

2 неделя мая - праздник «День 

Победы», 

межгрупповой 

- тематические 

интерактивные 

мероприятия по 

группам 

С детьми можно провести сюжетно-ролевые игры 
«Танкисты», «Моряки», «Лётчики», «Пограничники»; игры с 

солдатиками «Наша армия сильна, охраняет мир она». 

подготовка подарков-сувениров для ветеранов войны и 

труда, детей войны; 

Подготовка поздравления с праздником 9 мая, которое затем 

дети с родителями вывешивают на дверях своего подъезда, 

на лестничных площадках. 

Тематические экскурсии: 

- «Их именами названы» — об истории улиц, которые 



193 

 

    названы в честь героев Великой Отечественной войны; 

- «Бессмертный подвиг» — о памятниках, посвящённых 
Великой Отечественной войне в вашем городе или селе, 

посёлке; 

- экскурсия к монументу «Вечный Огонь»; 

- «Место подвига» — о знаменательных местах города; 

Чтение рассказов о войне следующих произведений: 

З. Александрова «Дозор», 

Я. Аким «Земля», 

А. Неход «Летчики», 

Е. Карасев «Город-герой», 

С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За Родину», 

А. Агебаев «День Победы», 

А. Митяев «Мешок овсянки», 

О. Высоцкая «Салют», 

Ю. Коваль «Алый», 

Стихи С. Михалкова. 

Изготовление праздничной открытки известными детям 

способами: аппликация, скрапбукинг, квиллинг, рисование 

крупой и т. д. 

Изготовление коллективных работ по тематике праздника 9 

мая «Салют, Победа!», «Вечный огонь», «Парад Победы», 
составление коллажа «Военная техника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день семьи 

Международный день семьи учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году. Установление этого дня призвано 

обратить внимание общественности 

разных стран на многочисленные 

проблемы семьи. 

Семья как основной элемент общества 

была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и 

исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет 

благосостояние  народа. 

Во все времена по отношению 

государства к семье, а также по 

положению семьи в обществе судили о 

развитии  страны. 

С семьи начинается жизнь человека, 

здесь происходит формирование его как 

гражданина. Она - источник любви, 

уважения, солидарности и 

2-я неделя 

мая 

- спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»; 

- выставка семейных 

фотографий; 

фотоконкурс «Как мы 

играем дома»; 

- посадка цветов на 

участке детского сада, 

группы (совместно с 

родителями). 

Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностях: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассказы из личного опыта по теме праздника; 

- организация совместных с членами семьи досугов 

(чаепития, развлечения); 

- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, 

маме, дедушке, бабушке, старших братьях и сестрах); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» 
(семьей); 

- проектная деятельность (создание генеалогических 

деревьев); 

- мастерская (изготовление предметов быта, личного 

пользования, подарков-сувениров для членов семьи, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); 
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 привязанности, то, на чем строится любое 

цивилизованное общество, без чего не 

может существовать человек. 

  - организация совместных с членами семьи (родителями, 
старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) 

дел (уборка группы, создание рабатки или клумбы, грядки 
в огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставок 

поделок; 

- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального 
выбора; 

- организация и презентация фотовыставок (семейных 
поездок, путешествий, отдыха, работы в огороде, саду и 

др.); 

- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни 

семьи или ее членов; награды членов семьи и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день защиты детей 

1 июня - один из самых старых 

международных праздников. 

Первый Международный день защиты 

детей был проведен в 1950 году. ООН 

поддержала эту инициативу и объявила 

защиту прав, жизни и здоровья детей 

одним из приоритетных направлений 

своей деятельности. 

1 июня - беседа о правах детей 

в нашей стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, досуг. 

Формирование представлений о детях как особой категории 

членов общества, которых защищают взрослые люди: 

5-7 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая 

консультация» (защита прав детей); 

- развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других 
стран и народов, безопасности каждого ребенка, правах и 

обязанностях детей, детских учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

- знакомство с предупреждающими и запрещающими 
знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Дети», «Движение на велосипеде запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», беседа о безопасности пешеходов 

и водителей; 

- проектная деятельность (изготовление бумажного 

журавлика как символа праздника, создание и презентация 

плакатов о безопасности, мирной жизни на земле; 

создание и презентация макета «Планета Земля», 

настольно-печатной игры «Правильно-неправильно», 

энциклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций); 

- создание коллекции (дети разных стран и народов); 

- чтение художественной, научно-познавательной и научно- 
художественной литературы по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, 

исполнение танцев, имеющих «детскую» тематику; 

- игры и викторины по правилам безопасного поведения (в 

быту, природе, общении с незнакомыми людьми, на 

дороге); 

-  игровые ситуации (применение правил безопасного 

поведения). 



 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности т ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Учитываютя также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. 

Виды детской деятельности согласно ФГОС ДО 

Детская деятельность Формы, способы и методы организации совместной деятельности 

Образовательная 

область 

Двигательная 

деятельность 

(ОО Физическое 
развитие) 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, народные подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физминутки, образовательная деятельность в спортзале на 
воздухе. 

Игровая деятельность 

(ОО Социально – 

коммуникативное 

развитие) 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) игры 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(ОО Познавательное 

развитие) 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

Коммуникативная 

деятельность 

(ОО Речевое развитие) 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, составление и отгадывание загадок, словесные игры, настольно- 

печатные игры с правилами, сюжетные игры, ситуативные разговоры, речевые 
тренинги, вопросы 

Музыкальная 

деятельность 

(ОО Художественно – 

эстетическое развитие) 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, драматизации, 
образовательная деятельность в музыкальном зале 

Изобразительная 

деятельность 

(ОО Художественно – 
эстетическое развитие) 

Аппликация, рисование, лепка, творческие проекты, деятельность в изостудии, 

мастерские по изготовлению предметов детского творчества 

Восприятие 

(художественной 

литературы и 

фольклора) 

ОО Речевое развитие) 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый, др.) 

Конструирование 
(ОО Художественно – 
эстетическое развитие) 

Изготовление макетов, конструктивные игры, моделирование 

Элементарный 
бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

Самообслуживание 

(ОО Социально – 

коммуникативное 

развитие) 

Поручения (индивидуальные и подгрупповые), дежурства, практико- 

ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, совместные 

(коллективный) действия  ,дежурство, задания, реализация проекта 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 



 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Социально-коммуникативное развитие в ходе проектной деятельности дети усваивают нормы и ценности, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развивается общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; происходит становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развивается эмоциональная отзывчивость, сопереживание, формируется готовность к совместной деятельности со 

сверстниками, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формы работы с родителями 

Успешность познавательного развития детей в большей степени зависит от того, какая атмосфера создана 

родителями в семье, имеет ли оно продолжение дома, насколько родители осознают необходимость содействия педагогов 

СПДС в осуществлении непростых задач, связанных с развитием отношения к окружающему, формирования у детей 

базового объема знаний и навыков в области познавательной и речевой деятельности. 

Во многих семьях родители практически не уделяют этому вопросу должного внимания, считая главным научить 

ребенка читать, писать и считать. 

Помощь родителей выражается в участии родителей в проектной деятельности с детьми. Сбор информации, 

копилки, картотеки, презентации «готового продукта». Для того, чтоб совместная работа приносила желаемые результаты, 

важно в первую очередь уважительно относиться друг к другу, поддерживать в творческих начинаниях к личности ребенка, 

никогда не сравнивать его с другими детьми. Привлекать родителей в качестве союзников к активному участию в процессе 

познавательного развития ребенка, учитывать точку зрения самого ребенка, не игнорировать его чувства, эмоции, желания, 

привязанности и антипатии; проникать с уважением к деятельности ребенка, к тому, что создается им в процессе этой 

деятельности , поддерживать инициативу, самостоятельность ребенка, тем самым способствуя развитию у него уверенности 

в своих силах и возможностях, воспитывать у детей бережное и уважительное отношение к родителям, стремиться вовлечь 

их в совместные действия, игры. 

2.1.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

 Психолого-медико- педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей. 

Учителями – логопедами проводится первичное логопедическое обследование всех детей детского сада с целью 



 

выявления у воспитанников нарушений в речи, по результатам данного обследования пишутся логопедическое, 

психологическое и педагогическое представления на каждого ребенка с нарушением речи, затем составляются списки 

детей с ОВЗ, нуждающихся в коррекционной помощи, и передаются в городскую ПМПК для уточнения логопедического 

заключения и определения дальнейшей формы коррекции. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы и корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед. Он проводится в начале учебного года (сентябрь), по 

итогам полугодия (январь) и на конец учебного года (май). 

Мониторинговая деятельность предполагает: отслеживание динамики развития детей с ОНР, эффективности плана 

индивидуальной коррекционной работы и осуществление перспективного планирования коррекционно-развивающей 

работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной работы и коррекционно – 

развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

протокол логопедического обследования. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. 

1. В конце учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель- логопед, 

воспитатели, т. е. специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) согласно Распоряжению Министерства 

просвещения РФ от 9.09.2019г. № Р-93 “Об утверждении Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» выявляют детей с ОВЗ и Распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9.09.206.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения 

территориальной психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования 

и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). («Под специальными условиями для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания 

и раз-вития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной организации разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 
• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной образовательной программы, 

педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение 

за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, 

других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В исправлении общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех 

направлений работы учителя – логопеда и воспитателя комбинированной группы. Очень значима совместная работа с 

ними музыкального руководителя и инструктора по физическому развитию. Необходимость такого взаимодействия 

вызвана особенностями детей с ОНР. 

В группах комбинированной направленности при построении системы коррекционной работы совместная 

деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему. Цель состоит в 

организации воспитательно – образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий речевого развития – 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, 

художественно – эстетического развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно – развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальную, фронтальную работу, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в 

специально организованной пространственно – речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя - логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с коллегами календарно – тематический 

план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в 

дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя  

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в 

содержание других занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так 

же в режимные моменты. 

Психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по развитию 

высших психических функций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает  

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. В логоритмической деятельности 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила 

голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных 

звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОНР 

в соответствии со средневозрастными критериями. 

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико – грамматических 

средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темой. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ 

открытых занятий и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и коррекционной 

педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения образовательного 

учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 



 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием 

детей с речевыми нарушениями. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР строится на основе теории интеграции 

образования, личностно – ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, 

непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная предметно – развивающая 

среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное взаимодействие 

педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики 

помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 

обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования. 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

            Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их психофизических особенностей. 

В СПДС созданы условия, гарантирующие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми воспитывающим; 

- использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих 

его особым образовательным потребностям; 

- адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками 

образовательного процесса, включая и работников СПДС и родителей (их законных представителей); 

- индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

- целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

- включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, творчество и проектно-

исследовательскую деятельность; 

        Основной задачей логопедической работы является коррекция общего и речевого поведения детей, обучение их 

навыкам пользования самостоятельной речью различной сложности, начиная от ситуативной, с постепенным переходом к 

контекстной её форме, без механических тренировок. Параллельно с ней и в её русле педагоги группы строят свою работу 

по физическому, умственному, речевому, нравственному и эстетическому развитию детей с учётом их возрастных и   

индивидуальных особенностей. 

      Для коррекционно-развивающей работы в СПДС созданы все условия: дети находятся в отдельных групповых 

помещениях, развивающая среда которых соответствует специфике коррекционной работы. 

Все специалисты работают под руководством учителя - логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с коллегами календарно – тематический 

план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в 

дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя  

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в 

содержание других занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так 

же в режимные моменты. 

Психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по развитию 

высших психических функций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает  

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. В логоритмической деятельности 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила 

голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных 

звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОНР 

в соответствии со средневозрастными критериями. 

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, совершенствование 



 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико  – грамматических 

средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темой. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ 

открытых занятий и др. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями      здоровья 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов 

В процессе реализации программы коррекционной работы логопед в ДОО использует Примерную 

адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева, 2015 год 

Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия учебно – игровые и дидактические 

материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы коллективного и индивидуального пользования. 

Программно – методический комплекс. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО Автор учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования 

Н. В. Нищева 

Технологии и пособия: 

1. Алтухова Т. А., Егорова Н.А. «Занимательные игры и упражнения для речевого и интеллектуального 
развития детей 5 – 6 лет с ОНР». 

Тетрадь 1, 2. 

2. Серия «Развитие речи и культуры общения» «А-П-П-П-ЧХИ! Будь здоров!» для тех, кому 4, 5. 6… 

3. Мазанова Е.В. Логопедия. «Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза 
и аграмматическая дисграфия». 

4. Мазанова Е.В. Логопедия. «Преодоление нарушения письма». 

5. Звуковая культура речи «Поокаем и поохаем». 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста». 

7. Иванова Ю.В. «Дошкольный логопункт». Документация, планирование и организация работы. 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи». 

9. Бочкарёва О.И. «Логопедия. Старшая группа». Разработки занятий. 

10. Ткаченко Т.А. «Комплексная система коррекции ОНР у дошкольников 5 лет». 

11. Ткаченко Т.А. «Развитие мышления и речи по картинам с проблемным сюжетом у дошкольников 5-7 лет». 

12. Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап» 

13. Иванова Е.А. «Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю». 

14. Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях». 

15. Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет». Занятия на основе сказок. 

16. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования». 

17. Лазаренко О.И. «Диагностика и коррекция выразительности речи детей». 

18. Шамарина Е.В. ЗПР. Теория и практика. Рабочая тетрадь. «Обучение грамоте в подготовительный 
период». 

19. Сборник статей. «Инновации в логопедическую практику». 

20. Нищева Н.В. «Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста». 

21. Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе». 

22. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста». 

23. Нищева Н.В. «Новые разноцветные сказки». 

24. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР». 

25. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для 
детей с ОНР». 

26. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 
для детей с ОНР». 

27. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
группе детского сада для детей с ОНР». 



 

28. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе. Для всех возрастных групп 

29. Нищева Н.В. «Тетрадь для средней логопедической группы» № 1, 2, 3 

30. Нищева Н.В. «Тетрадь для старшей логопедической группы» № 1, 2 

31. Нищева Н.В. «Тетрадь для подготовительной логопедической группы» № 1, 2. 

32. Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики – развиваем речь» для всех возрастных групп 

33. Крупенчук О.И. «Уроки логопеда. Стихи для развития речи». 

34. Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры» 

35. Крупенчук О.И. «Логопедические игры с мячом» 

36. Крупенчук О.И. «Исправляем произношение» Комплексная методика коррекции артикуляционных 
расстройств для детей 4-7 лет. 

37. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические упражнения. Артикуляционная гимнастика» 

38. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» Комплексная программа подготовки ребенка к школе. 

39. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» Конспекты фронтальных занятий - I, II, III период 
обучения в старшей группе. 

40. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» Альбом №1, 2 упражнений по обучению грамоте 
детей старшей логогруппы. 

41. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» Тетрадь №1, 2 взаимосвязи логопеда и воспитателя в 
старшей логогруппе. 

42. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» Конспекты занятий по развитию связной речи в 
старшей группе. 

43. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 5-6 лет» Сюжетные картины для развития связной речи в 
старшей логогруппе. 

44. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 6-7 лет» Конспекты фронтальных занятий - I, II, III период 
обучения в подготовительной к школе группе. 

45. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 6-7 лет» Альбом №1, 2 упражнений по обучению грамоте 
детей подготовительной логогруппы. 

46. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 6-7 лет» Тетрадь №1, 2 взаимосвязи логопеда и воспитателя в 
подготовительной логогруппе. 

47. Гомзяк О. С. «Говорим правильно в 6-7 лет» Конспекты занятий по развитию связной речи в 
подготовительной к школе группе. 

48. Волина В. «Учимся играя». 

49. Лопухина И. «Логопедия 550» 

50. Лопухина И. «Логопедия. Звуки буквы и слова» 

51. Картинный словарь русского языка 

52. Богомолова А.И. «логопедическое пособие для занятий с детьми» 

53. Косинова Е. «Артикуляционная гимнастика» 

54. Ванюхина Г. «Речецветик» Занимательное пособие для дошкольников 

55. Глинка Г. «Буду говорить, читать, писать правильно» 

56. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Коррекция произношения звуков Н, Т, Д» 

57. Хватцев М.Е. «Предупреждение и устранение недостатков речи». 

58. Гризик Т.И. «Подготовка ребенка к обучению письму». 

59. Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования». 

60. Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках». 

61. Куликовская Т.А. «Логопедические скороговорки и считалки». 

62. Филиппова С.О. «Подготовка дошкольников к обучению письму». 

63. Матросова Т.А. «Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями». 

64. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет». 

65. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Формирование связной речи и развитие логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР». 

66. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе». 

67. Лапковская В.П., Володькова Н. П. «Речевые развлечения в детском саду». Сборник сценариев для работы 

с детьми 5-7 лет». 

68. Сборник материалов. «Логопед для ДОУ». 

69. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам». 

70. «Центр специального образования Самарской области» Сборник авторских и адаптированных 
программ для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

71. Теремкова Н. Э. «Логопедические домашние задания для детей с ОНР», Альбомы 1,2,3,4 (Комплект 
на каждого ребенка). 

78. Костылёва Н. Ю. «200 занимательных упражнений с буквами и звуками» (на каждого ребенка). 

79. Жукова Н.В. «Букварь» (на каждого ребенка). 

 

Медиатека: 

Электронные книги, логопедические тетради, альбомы 

Г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Групповые занятия строятся с детьми имеющими заключение ОНР, согласно комплексному принципу 

построения ООД, на которых осуществляется работа по формированию лексико – грамматического строя речи, 

развитие связной речи, формирование звукопроизношения и обучение грамоте. 

Индивидуальная работа составляет существенную часть работы логопеда в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Она направлена на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальной работы фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и 

корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель-логопед составляет планы 

индивидуальной работы. При планировании индивидуальной работы учитываются возраст ребёнка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На     каждого ребёнка ОВЗ оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством 

родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям 

для домашних заданий. 

 

Планирование коррекционных мероприятий 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников групп 

комбинированной направленности 4- 7 лет (ОНР) реализовываются по средствам групповой и индивидуальной 

формы работы. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  образовательной деятельности определяется в 

соответствии с программой Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО Автор учитель-логопед высшей квалификационной   категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева, 2015 год 

В основе планирования ООД с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить 

тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, обучение грамоте, чтение художественной литературы, в играх. Часть проводится 

логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 33 

темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть 

тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для 

активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках 

одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Групповая работа для детей в группе 4-5лет с ОНР в 1 период обучения приоритетно ориентированы на 

формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю 

(индивидуально и по подгруппам). Во II период обучения проводятся 3 раза в неделю (комплексные). 

Продолжительность каждого занятия 20 минут. 

Групповая работа для детей в группе 5 - 6 лет и 6-7 лет с ОНР проводится 4 комплексных   фронтальных 

занятия ( ориентированы на формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи, по 

формированию произношения), 1 занятие (в подготовительной группе) – по подготовке к обучению грамоте. 

Продолжительность каждого занятия: 25 – 30 мин. 



 

 

Средняя группа 

 Период Направления работы Коррекционные задачи 

 

I 
п

ер
и

о
д

 

формирование 

словаря и 

грамматического 

строя речи: 

• развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда; 

• выделять названия предметов, действий, признаков (основные цвета, форма, 

величина); понимать обобщающее значение слов; 

• формировать практическое усвоение простых способов словообразования 

уменьшительно-ласкательной формы и множественного числа имен 

существительных; 

• формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в винительном и творительном падежах единственного числа, 

согласование имен прилагательных и числительных с существительными, 

глаголов настоящего времени, окончаний глаголов мужского и женского рода 

прошедшего времени; 

• формировать понимание и практическое усвоение предлогов «НА», «С»; 

развитие связной 

речи: 

• учить владеть навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по картинно-графической схеме; 

• учить навыкам составления короткого описательного рассказа, пересказу, 

составления рассказа по картинке с использованием вопросов и картинно- 

графических планов; 

• формировать навыки диалогической речи. 

формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения: 

• формировать осознание собственного тела, познакомить с органами 

артикуляции; 

• развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

• знакомить с понятием «ряд»; 

• познакомить со звуками «А», «У», «И»; 

• формировать просодическую сторону речи; 
• формировать усвоение ритмической структуры речи (заучивание стихов). 

I 
I 

п
ер

и
о

 

д
 

формирование 

словаря и 
грамматического 

• продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические 

категории; 

• формировать понимание и практическое использование форм имен 

 строя речи: существительных единственного числа в родительном, дательном и предложном 

 падежах; 

 • формировать понимание и употребление категории среднего рода   имен 

 существительных; 

 • формировать понимание и практическое употребление предлогов «В», 

 «ИЗ», «ЗА», «ПОД», «К», «ОКОЛО»; 

 • формировать понимание и практическое употребление предлогов «ОТ», 

 «ПО»; 

 • формировать понимание и правильное употребление в речи наречий: высоко, 

 низко, далеко, близко; 

развитие связной • продолжать формировать и закреплять навыки составления предложений, 
речи: описательного рассказа, пересказа и рассказа по сюжетной картинке; 

 • совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать 

 вопрос. 

формирование • познакомить со звуками «О», «Э», «Ы»; 

фонематического • учить дифференцировать на слух и в речи звуки «О» - «У»; «Э» — «И»; 

восприятия и • учить воспринимать на слух и правильно воспроизводить слоговую структуру 

звукопроизношения: слов. 

Продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания, памяти, которая проводилась в 1-м периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа 

Период Направления работы Коррекционные задачи 
 

I 
п

ер
и

о
д

 
формирование 

словаря и 

грамматического 

строя речи: 

• развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда; 
• выделять названия предметов, действий, признаков (основные цвета, форма, 

величина); понимать обобщающее значение слов; 

• формировать практическое усвоение простых способов словообразования 

уменьшительно-ласкательной формы и множественного числа имен 

существительных; 

• формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в винительном и творительном падежах единственного числа, 

согласование имен прилагательных и числительных с существительными, 

глаголов настоящего времени, окончаний глаголов мужского и женского рода 

прошедшего времени; 
• формировать понимание и практическое усвоение предлогов «НА», «С»; 

развитие связной 

речи: 

• учить владеть навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по картинно-графической схеме; 

• учить навыкам составления короткого описательного рассказа, пересказу, 

составления рассказа по картинке с использованием вопросов и картинно- 

графических планов; 
• формировать навыки диалогической речи. 

формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения: 

• формировать осознание собственного тела, познакомить с органами 

артикуляции; 

• развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

• знакомить с понятием «ряд»; 
• познакомить со звуками «А», «У», «И»; 

• формировать просодическую сторону речи; 
•формировать усвоение ритмической структуры речи (заучивание стихов). 

 

II
 
п

ер
и

о
д

 

формирование 

словаря и 

грамматического 

строя речи: 

• продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические 

категории; 

• формировать понимание и практическое использование форм имен 

существительных единственного числа в родительном, дательном и предложном 

падежах; 

• формировать понимание и употребление категории среднего рода имен 

существительных; 

• формировать понимание и практическое употребление предлогов «В», 

«ИЗ», «ЗА», «ПОД», «К», «ОКОЛО»; 

• формировать понимание и практическое употребление предлогов «ОТ», 
«ПО»; 

• формировать понимание и правильное употребление в речи наречий: высоко, 

низко, далеко, близко; 

развитие связной 

речи: 

• продолжать формировать и закреплять навыки составления предложений, 
описательного рассказа, пересказа и рассказа по сюжетной картинке; 

  • совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать 

вопрос. 

формирование • познакомить со звуками «О», «Э», «Ы»; 

фонематического • учить дифференцировать на слух и в речи звуки «О» - «У»; «Э» — «И»; 

восприятия и • учить воспринимать на слух и правильно воспроизводить слоговую структуру 

звукопроизношения: слов. 

Продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания, памяти, которая проводилась в 1-м периоде. 

Подготовительная группа 

Период Направления работы Коррекционные задачи 

 

I  п е р и о д
 

формирование 

словаря и 

грамматического 

строя речи: 

• развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда; 

• выделять названия предметов, действий, признаков (основные цвета, форма, 

величина); понимать обобщающее значение слов; 

• формировать практическое усвоение простых способов словообразования 

уменьшительно-ласкательной формы и множественного числа имен 

существительных; 

• формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в винительном и творительном падежах единственного числа, 

согласование имен прилагательных и числительных с существительными, 

глаголов настоящего времени, окончаний глаголов мужского и женского рода 

прошедшего времени; 

• формировать понимание и практическое усвоение предлогов «НА», «С»; 



 

развитие связной 

речи: 

• учить владеть навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по картинно-графической схеме; 

• учить навыкам составления короткого описательного рассказа, пересказу, 

составления рассказа по картинке с использованием вопросов и картинно- 

графических планов; 

• формировать навыки диалогической речи. 

формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения: 

• формировать осознание собственного тела, познакомить с органами 

артикуляции; 

• развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

• знакомить с понятием «ряд»; 
• познакомить со звуками «А», «У», «И»; 

• формировать просодическую сторону речи; 
•формировать усвоение ритмической структуры речи (заучивание стихов). 

 

II
 
п

ер
и

о
д

 

формирование 

словаря и 

грамматического 

строя речи: 

• продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические 

категории; 

• формировать понимание и практическое использование форм имен 

существительных единственного числа в родительном, дательном и предложном 

падежах; 

• формировать понимание и употребление категории среднего рода имен 

существительных; 

• формировать понимание и практическое употребление предлогов «В», 

«ИЗ», «ЗА», «ПОД», «К», «ОКОЛО»; 

• формировать понимание и практическое употребление предлогов «ОТ», 

«ПО»; 

• формировать понимание и правильное употребление в речи наречий: высоко, 

низко, далеко, близко; 

развитие связной 
речи: 

• продолжать формировать и закреплять навыки составления предложений, 

описательного рассказа, пересказа и рассказа по сюжетной картинке; 

• совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать 

вопрос. 

формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукопроизношения: 

• познакомить со звуками «О», «Э», «Ы»; 

• учить дифференцировать на слух и в речи звуки «О» - «У»; «Э» — «И»; 

• учить воспринимать на слух и правильно воспроизводить слоговую структуру 

слов. 

Продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания, памяти, которая проводилась в 1-м периоде. 

 

Мониторинг речевого развития детей с 

ОНР 

Диагностический инструментарий для обследования уровня речевого развития детей с ОНР 

Диагностический инструментарий составлен на основе иллюстрированного материала О. Б Иншаковой для 

проведения индивидуального обследования устной речи детей старшего дошкольного возраста. Методика изучения уровня 

речевого развития включает в себя обследование состояния звуковой стороны речи, состояние фонематических процессов, 

обследование слоговой структуры слова, словарного запаса, грамматического строя речи, связной речи и соответствует 

следующим требованиям: материал и условия выполнения подбираются с расчетом на максимальную доступность для 

детей по всем параметрам. В методику включена серия однородных заданий, что исключает влияние случайных причин. 

Проанализировать результаты диагностики помогают краткие характеристики (критерии) уровней развития речи. 

Совпадение качественных оценок указывает на общую оценку уровня речевого развития: высокий, средний, низкий. 

Изучение состояния звуковой стороны речи 

 

Критерии оценки Баллы Уровни 

Правильное, отчетливое произношение всех звуков родного 

языка.  Хорошая регуляция темпа речи и речевого дыхания. 

3 Высокий 

Неустойчивость и недостаточная четкость произношения. 2 Средний 

Дефекты в произношении звуков. Способность регулировать темпы 

речи и речевое дыхание отсутствует 

1 Низкий 

Состояние фонематических процессов 

Для определения сформированности фонематических процессов предлагаются  задания на исследование 

фонематического восприятия и задания на исследование фонематического анализа и синтеза.  Каждое задание, выполненное 

правильно оценивается в 1 балл, неверный ответ - 0 баллов. 

 

Возраст Баллы Уровни 

5 лет 22 - 26 Высокий 



 

12- 21 

0 - 11 

Средний 

Низкий 

6 лет 8-9 

5-7 

4-0 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Обследование слоговой структуры слова 

        В каждом задании подсчитывается количество правильно названных слов, словосочетаний и предложений, 

которые оцениваются в один балл, неверные – 0 баллов.   

 

Возраст Баллы Уровни 

5 лет 8-9 

5-7 

4-0 

Высокий 

Средний 

Низкий 

6 лет 7-8 

4-6 

0-3 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Изучение лексического  запаса слов 

Классификация понятий. 

Высшая общая оценка 20 баллов. В каждом задании подсчитывается количество правильно отобранных картинок, 

каждый верный выбор – 1 балл, неверный – 0 баллов. 

  Знание названий детёнышей животных. Высшая общая оценка 10 баллов. В каждом задании подсчитывается 

количество правильно  названных детёнышей, каждый правильный ответ – 1 балл, неверный – 0 баллов. 

Знание малознакомых предметов. Высшая общая оценка 6 баллов. В каждом задании подсчитывается количество 

верных ответов.   

 Правильный ответ – 1 балл, неверный – 0 баллов. 

 Знание названий профессий. Высшая общая оценка 6 баллов. 

 Правильный ответ – 1 балл, неверный – 0 баллов. 

Подбор антонимов. Высшая оценка 8 баллов. 1 балл – если подобранное слово является антонимом заданному, 0 

баллов – не соответствует. Для детей 5-6 лет количество заданий и баллов одинаковое. 

 

Баллы Уровни 

45 - 50 

44 - 21 

Менее 20 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Состояние грамматического строя речи 

 5 лет 

 понимание предложных конструкций; 

 согласование числительных с существительными; 

 образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 название действий по предьявленному предмету. 

 5-6 лет   

 изменение существительных по числам 

 6 лет 

 относительные прилагательные; 

 притяжательные прилагательные; 

Каждое задание, выполненное правильно оценивается в 1 балл, неверный ответ - 0 баллов. 

 

Возраст Баллы Уровни 

5 лет 

20-24 

9-19 

0-8 

Высокий 

Средний 

Низкий 

6 лет 

10-13 

5-9 

0-4 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Обследование связной речи 

5 лет 



 

Составление рассказа по серии картин «Нашли ежа» 

3 балла – рассказ составлен самостоятельно; 

2 балла – рассказ составлен с помощью наводящих  вопросов; 

1 балл – вместо рассказа перечисляются изображённые предметы. 

6 лет 

Составить рассказ по картине 

 3 балла – рассказ составлен самостоятельно; 

2 балла – рассказ составлен с помощью наводящих вопросов; 

1 балл – вместо рассказа перечисляются изображённые предметы. 

Составить пересказ текста «Белочка и зайчик» 

    3 балла – правильное воспроизведение (высокий уровень); 

2 балла – незначительное отклонение от текста (средний уровень); 

1 балл – неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, бедность лексики, многочисленные паузы, 

необходимость в подсказках (низкий уровень). 

По результатам итоговой оценки, ребенок может быть отнесен к одному из трех уровней речевого развития. 

Результаты обследования могут быть оформлены в итоговой таблице: 

 

Имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Уровни развития Уровень 

речевого 

развития 

Звукопроиз

ношение 

Фонематическ

ие процессы 

Слоговая 

структура 

слова 

Словарный 

запас 

Граммат

ический 

строй 

речи 

Связная 

речь 
 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально- культурными 

особенностями нашего края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей Самарской области, села Нижнее Санчелеево, г. Тольятти, азами разной национальной культуры и быта). В 

систему воспитательно- образовательных мероприятий познавательного развития дошкольников включены: учебно- 

методическое пособие для воспитателей детского сада «Я живу на Самарской земле», Дыбина О.В.. Материалы из 

опыта работы районных методических служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов детского сада. В 

стенах детского сада открыт Музей боевой славы и собран материал по истории села., так же имеется музейная 

комната  «Возраврещение к истокам» 

Демографические: 

1. Демократический характер дошкольного воспитания и обучения: децентрация и демократизация 

управления в СПДС «Радуга», демократизация содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

основанного на идеях педагогики сотрудничества. 

2. Гуманистический характер дошкольного образования, предполагающий: 

поворот образовательного учреждения к ребенку, уважение его личности, достоинства, доверия к нему, принятия его 

личных целей, запросов и интересов; 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей ребенка, для его полноценной 

жизни на каждом из возрастных этапов. При этом уровень развития ребенка - мера качества работы педагога. 

Климатические: 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая благоприятные климатические и природные особенности региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом (2 раза в день по 4 часа). 

В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. 

Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4- х лет; для детей 5-7 лет 

при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Одежда детей должна соответствовать погодным условиям. Проводится работа с родителями: на зимних 

прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 

физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Социальные: 



 

Наше дошкольное учреждение имеет благоприятное социально-культурное и образовательное окружение. Достичь 

положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы невозможно без взаимодействия с 

социумом. Развитие социальных связей детского сада с учреждениями города даёт дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребёнка с дошкольного детства, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями. Обогащению эмоциональных впечатлений, эстетическому и познавательному 

развитию детей способствует взаимодействие детского сада с: 

1) сельской библиотекой (для дошкольников систематически организуются 

тематические выставки, экскурсии, литературные встречи); 

2) домом культуры с.Н.Санчелеево (фестивали детского творчества участие

 в концертных программах; культурно-развлекательных мероприятиях); 

3) театрами г. Тольятти; 

4) ГИБДД Ставропольского района (информационные мероприятия по профилактике ДТП; участие детей 

в конкурсах, тематических выставках; экскурсии, тематические встречи с детьми и родителями). 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ 

 

Направления 

развития 

Программа Автор Выход дан Резенз Краткая 

характеристика 

Познавательно 

е 

Я живу на 

Самарской 

земле 

Дыбина О.В., 

Анфисова С.Е., 

Кузина А.Ю., 

Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А 

Ульяновск : 

Издатель 

Качалин 

Александр 

Васильевич, 

2014 

дпн, 

профессор, 

Л.М. Захарова 

Программа  призвана помочь

 педагогам 

дошкольных образовательных 

организаций реализовывать 

региональный компонент 

«патриотическое воспитание»

 части, 

формируемой 

участниками образовательных 

отношений, основной 

образовательной программы 

дошкольного образования

   в 

соответствии  ФГОС 

ДО 

 Экологическое 
воспитание 

С.Н. 

Николаева 

М. 
"Просвещени 

е" 

 Программа полностью 

построена  на 

деятельностном под- ходе, и 

предполагает 

экспериментирование с 

объектами живой и 
неживой природы 
 

Математика в 

детском саду 

 

В.П.Новикова Мозаика-

Синтез,2019 

 В пособии представлена 

программа и рассмотрено 

содержание комплексной 

работы в области 

математического образования 

дошкольников, раскрыты 

формы организации 

познавательной деятельности 

детей 3-7 лет как на занятиях, 

так и в повседневной жизни 

дошкольного учреждения. 

Предложены интересные 

способы взаимодействия 

воспитателя с детьми и 

вовлечения родителей в 

педагогический процесс. 

Главным достоинством 

данной методики является 

способ подачи материала. Все 

занятия проводятся в 



 

занимательной игровой 

форме. Много внимания 

уделяется самостоятельной 

работе детей и активизации их 

словарного запаса. 

Методика учитывает 
возрастные особенности 
дошкольников и дидактические 
принципы развивающего 
обучения. Развивающие задачи 
решаются с учетом 
индивидуальности каждого 
ребенка 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости детей 

дошкольного 

возраста» 

Н.Н. 

Авдеевой, 

О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной 

. 

М. 

"Просвещени 

е" 

 Программа предполагает 

решение важнейшей 

социально- педагогической 

задачи 

— воспитание у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях 

В содержание включено 

шесть разделов: «Ребенок и 

другие люди», 

«Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

При реализации этой 

программы Программа имеет 

учебно- методический 

комплект: учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста и четыре красочно 

иллюстрированных 

раздаточных альбома 
для детей 

«Физическое 

развитие» 

 Пензулаева Л.И.   В основу программы положена

 технология 

основанная  на 

принципах 

здоровьесберегающей 

педагогики   и 

здоровьесберегающих 
технологий 

«Речевое 

развитие» 

«Программа 

развития речи» 

О.С.Ушакова М. 
"Просвещени 

е" 

 В основе системы 
развития речи 

дошкольника лежит 



 

     комплексный подход, 

разработана методика, 

направленная на решение 

взаимосвязанных задач 

речевого развития: 

фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их 

основе - развитие связной 

речи. 

В данную программу 

включены отдельные 

конспекты, игры, речевые 

упражнения, творческие 

задания, направленные на 

решение всех речевых 

задач по разным возрастным 

группам. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

. Программа 
художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-

7 лет. 

И.А.Лыкова - М.: 

«КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 

2018г. 

 Авторская    программа    
художественного    
воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет (формирование 

эстетического отношения и 

художественно-творческое 

развитие в изобразительной 

деятельности) представляет 

вариант реализации базисного 

содержания и специфических 

задач художественно-

эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. 

Программа содержит систему 

занятий по лепке, аппликации 

и рисованию для всех 

возрастных групп ДОО 

(задачи, планирование, 

конспекты занятий). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени       включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 



 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами   и   явлениями   природы,   направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.2.3. Сложившиеся традиции в СПДС «Радуга» 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Программа должна: предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; а 

также предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной 

из которых и ведущим видом деятельности для них является игра.  

 

Перспективное планирование тематических недель   
Период Разновозрастн

ая группа 

раннего 

возраста 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

1-11 сентября Адаптационный 

период 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

12– 18 

сентября 

Адаптационный 

период 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

19-25 

сентября 

Адаптационный 

период 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

25.09-2 

октября 

Адаптационный 

период 

«Лес полон сказок и 

чудес» 

(Грибы.Ягоды.Деревь

я) 

«Лес полон сказок и 

чудес» 

(Грибы.Ягоды.Дерев

ья) 

«Лес полон сказок и 

чудес» 

(Грибы.Ягоды.Дерев

ья) 

«Лес полон 

сказок и чудес» 

(Грибы.Ягоды.Де

ревья) 

3-9 октября «Осень в гости 

к нам пришла» 

«Сбор урожая» 

(Овощи) 

«Сбор урожая» 

(Овощи) 

«Сбор урожая» 

(Овощи) 

«Сбор урожая» 

(Овощи) 

10-16 октября «Фрукты» «Фрукты» «Фрукты» «Фрукты» «Фрукты» 

17-23 октября «Овощи» «Путешествие в 

страну игрушек» 

«Путешествие в 

страну игрушек» 

«Путешествие в 

страну игрушек» 

«Домашние 

животные» 

24-30 октября «Я шагаю в 

детский сад» 

«Я шагаю в детский 

сад» 

«Я шагаю в детский 

сад» 

«Перелетные 

птицы» 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

31.10- 6 

ноября 

«Продукты 

питания» 

«Наша пища» «Наша пища» «Наша пища» «Наша пища» 

7-13 ноября «Одежда» «Одежда» «Одежда» «Одежда» «Дикие 

животные нашего 

края» 

14-20 ноября «Обувь» «Обувь» «Обувь» «Обувь. Головные 

уборы» 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 



 

21-27 ноября «Планета 

мебели» 

«Планета мебели» «Планета мебели» «Планета мебели» «Планета 

мебели» 

28.11- 4 

декабря  

«Дикие 

животные» 

«В мире животных» «В мире животных» «Дикие животные 

зимой» 

«В мире 

животных» 

(Животные 

жарких стран и 

севера» 

5-11 декабря «Федорина 

неделя» 

«Федорина неделя» «Федорина неделя» «Федорина неделя» «Федорина 

неделя» 

12-18 декабря «Зима» «Зима» Всемирный 

день «спасибо» 

«Зима. Зимние 

забавы» 

«Зима. Зимние 

забавы» 

«Зима. Зимние 

месяцы» 

19 –25 

декабря 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние забавы» «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

25-31 декабря «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Промежуточная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Промежуточная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Промежуточная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

9-15 января «Продукты 

питания» 

«Продукты питания» Промежуточная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Промежуточная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Промежуточная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

16-22 января «День 

рождения 

семьи» 

«День рождения 

семьи» 

«День рождения 

семьи» 

«День рождения 

семьи» 

«День рождения 

семьи» 

23-29 января «Мой дом» «Мой дом и мое село» «Мой дом и мое 

село» 

«Мой дом и мое 

село» 

«Мой дом и мое 

село» 

30.01- 5 

февраля 

«Птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие 

птицы» 

6–12 февраля «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Подводное 

царство» 

13-19 февраля «Транспорт» «Едем, плывем, 

летим…» 

«Едем, плывем, 

летим…» 

Профессии на 

транспорте 

«Едем, плывем, 

летим…» 

Профессии на 

транспорте 

«Едем, плывем, 

летим…» 

Профессии на 

транспорте 

20–26     

февраля  

 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

Наша армия «День защитника 

Отечества» 

27.02- 5 марта «Комнатные 

растения» 

«Комнатные 

растения» 

«Комнатные 

растения» 

«Комнатные 

растения» 

«Наша страна» 

6-12 марта «Мамин день» «Мамин праздник» «Мамин праздник» «Мамин праздник» «Международны

й женский день» 

13-19 марта «В гостях у 

сказки» 

«В гостях у сказки» «Профессии» «Профессии» «Профессии» 

20-26 марта «Весна» 

(явления 

природы и 

погоды) 

«Весна шагает по 

планете» 

«Весна шагает по 

планете» 

«Весна шагает по 

планете» 

«Весна шагает по 

планете» 

27.03-2 

апреля 

«Весна» 

(явления 

природы и 

погоды 

«Быть здоровыми 

хотим» (части тела) 

«Быть здоровыми 

хотим» 

«Быть здоровыми 

хотим» 

«Быть здоровыми 

хотим» 

3-9 апреля «Мое тело» «Птичий базар» «Прилет птиц» «Инструменты» «Инструменты.Б

ытовые приборы» 

10-16 апреля «Мое тело» «Дикие птицы» 

(международный день 

птиц) 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие. День 

космонавтики» 

«Космическое 

путешествие. 

День 

космонавтики» 

17-23 апреля «Предметы 

гигиены» 

«Сад-огород» «Сад-огород» «Откуда хлеб 

пришел» 

«Растения и 

животные 

весной» 



 

24-30 апреля «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые и 

пауки» 

1-7 мая «Овощи и 

фрукты» 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

8-14 мая «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Дорожные 

приключения» 

«Царство цветов» «Царство цветов» «Скоро в школу» 

15-31 мая «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Итоговый 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Итоговый 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Итоговый 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

Итоговый 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

 

 

 

 



  

 
 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса (для воспитателей) 

 

Месяц Неделя Тема Содержание психолого-педагогической деятельности Итоговое мероприятие 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Мониторинг развития детей 

2 неделя 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

«Коммуникативная деятельность» 

 Беседы: 

 Рассказывание по картине 

 Рассказывание на тему 

«Игровая деятельность» 

 дидактические 

 настольно печатные: 

 сюжетно-ролевые: 

«Чтение художественной литературы»: 

 Рассказы, сказки: 

 Стихи: 

«Художественное творчество»: 

 рисование: 

 лепка: 

 аппликация: 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

 Беседы 

 Рассматривание илллюстраций 

 Разгадывание кроссворда , ребусов 

 Экскурсия: 

 Целевая прогулка: 

 Наблюдение 

 Акция 

 Конструирование 

 Работа с макетами 

 Опыты, эксперименты 

«Двигательная деятельность» 

 Пальчиковая гимнастика: 

 Физ. минутка : 

 Релаксационные упражнения 

 Дыхательная гимнастика 

 

 



  

 

 

Комплексно-тематическое планирование по Музыкальной деятельности (для музыкального руководителя) 

 

Месяц Неделя Тема Содержание психолого-педагогической деятельности Итоговое мероприятие 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  

«Осень» 

 Слушание: 

 Пение: 

 Логопедические распевки: 

 Логоритмика: 

 Музыкально-ритмические движения: 

 Музыкально –дидактическая игра: 

 Пальчиковая гимнастика: 

 Дыхательная гимнастика: 

 

 Развлечение 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие» (для инструктора по физической культуре) 

 

Месяц Неделя Тема Содержание психолого-педагогической деятельности Итоговое мероприятие 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Мониторинг развития детей 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Осень. Деревья» 

 Комплекс ОРУ (тематический) 

 Подвижная игры (тематические) 

 Подвижная игра с речевым сопровождением 

 Игра малой подвижности или игровые упражнения 

 Релаксационные упражнения и психогимнастика 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Дыхательная гимнастика 

 Подвижная игры (тематические) 

 Подвижная игра с речевым сопровождением 

 Игра малой подвижности или игровые упражнения 

 Релаксационные упражнения и психогимнастика 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Туристический поход 

 Развлечение 

 Сюжетное мероприятие 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
  

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах Создание/организация предметно- 

пространственной развивающей 

образовательной среды для 

самостоятельной деятельности 

детей и поддержки детской 

инициативы 

Вовлечение семей в 

образовательную 

деятельность 
Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

Утро: дидактические игры, чтение худ. литературы; 

беседа; развивающие игры; артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

Беседа; подража-тельные 

движения; обучающие 

игры. Закрепление 

пройденного по 

образовательным 
областям 

 

Внесение атрибутов, пособий, 

наглядности, оборудования 

 

Рекомендации родителям по 

теме НОД 

-предложить 

-порекомендовать 

-посоветовать. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Вид детской деятельности (по расписанию) 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»), «Речевое развитие»….. 

Задачи: 

 …… ( « Познавательное развитие») 

 …… ( «Речевое развитие») 

Методы и приемы: 

- практические 

• наглядные 
• словесные 

Материалы и оборудование. 

Логика образовательной деятельности 

( указать № конспекта или Ф.И.О. книга, стр.) 

Прогулка: 

. 

Наблюдение 

Инд.работа по физо 

Игры с выносным материалом 

Подвижная игра 

  

Вечер: Игры, самост. деятельность детей, досуги, кружки 

инд. работа 

  

Прогулка. Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня. 

 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3ч. в день для всех 

возрастных групп полного дня). 

 



  

 

 

Циклограмма совместной деятельности воспитателей и детей 

 

Дни 

недел

и 

Время  

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста 

 

2 младшая группа 

 

Средняя  группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

1 пол. дня 

 беседы о природе и 
наблюдения 

 воспитание КГН 

 чтение худ. лит-ры. 
 настольно-печатные игры 

 воспитание КГН 

 развитие КГН 

 настольно-печатные игры 

настольно-печатные 
игры / игры на развитие 

познавательных  интересов 
беседы по ОБЖ/ПДД 

 беседы по ознаком. с родным 
краем 

 индивид. работа по развитию речи 

 воспитание КГН 

 

2 пол. дня 

 игры малой 
подвижности 

 игры на развитие 

сенсорики 

 с/ролевые игры 
 беседы по р.н.к. 

 нравственно-
патриотические беседы 

 инд. работа по ФЭМПу 

 с/ролевые игры 

 музыкально-дидактические 

игры/ театрализованная деят. 

 беседы по ОБЖ/ПДД 

 настольно-печатные игры / 

игры на развитие познават. 

интересов 

 развиваем руку 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1 пол. дня 

 беседы по развитию 
КГН 

 пальчиковая 

гимнастика 

 ознакомление с родным 
краем 

 инд. работа по изо 

чтение худож. лит-ры 

 игры по конструктивно-

модельной деятельности 

инд. работа по изо 

игры по конструктивно-

модельной деятельности 

 индивид. работа по ФЭМПу 

 беседы по правовому воспитанию 

(1,3 неделя) 
 беседы по экономическому 

развитию (2,4 неделя) 

 

2 пол. дня 

 инд. работа по физо 

 игры с водой и песком 

 заучивание стихов, потешек 

 инд. работа по развитию речи 

беседы по ОБЖ/ПДД 

 ознаком. с родным  краем 
 беседы по нравственно – 

патриотическому воспитанию 

 развиваем руку 

 с/ролевая игра 

 заучивание худ. слова 

 

С
р

ед
а

 

 

1 пол. дня 

-  инд. работа по изо  дид. игры по сенсорике 

 инд. работа по физо 

заучивание худ. слова 

 беседы по р.н.к. 

заучивание худ.слова 

индивид. работа по развитию 

речи 

 музыкально-дидактические игры/ 
театрализованная деятельность 

 

2 пол. дня 

 элементы с/ролевой 
игры 

 игры на развитие 

мелкой моторики 

 музыкальное развлечение (1 

неделя) 

 театрализованная 

деятельность 

 музыкальное развлечение  

(2 неделя) 
 игры на развитие псих. 

процессов. 

 музыкальное развлечение 
(3 неделя) 

 

 музыкальное развлечение             
(4 неделя) 
 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1 пол. дня 

 дидактические игры 

 настольно-печатные 

игры 

 игры на развитие 

познавательных интересов 
 инд. работа по ФЭМПу 

 инд. работа по изо 

 музыкально-

дидактические игры/ 

театрализов. деят. 

 ознакомление с родным краем 
 беседы по экономике 

 нравственно-этические 

беседы (патриотические) 
 инд. работа по изо 

 

2 пол. дня 

- театрализованная 

деятельность 
 физкультурное развлечение  

(2 неделя) 
 беседы по ЗОЖ 

 развлечения/викторины: 

- физкультурное (1 

неделя) 
 - литературное (2 неделя) 
 - экологическое (3 неделя) 
 - познавательное (4 неделя) 

 развлечения/викторины  

- литературное (1 

неделя) 
- экологическое (2 неделя) 
- познавательное (3 неделя)  
-  физкультурное (4 неделя) 

 развлечения/викторины  

- литературное (1 неделя) 
 -  познавательное (2 неделя) 
 -  физкультурное (3 неделя) 
 - экологическое(4 неделя) 



  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1 пол. дня 

- инд. работа по 

развитию речи 
 игры со строит. материалом 

 ознакомление с пдд 

игры по сенсорному 
развитию 

 индивид. работа по 

развитию  речи 

 индивид. работа по ФЭМПу 
 чтение худ. лит-ры 

 

 игры по конструктивно-
модельной деятельности 

 индивид. работа по лепке 

 

2 пол. дня 

 заучивание худож. 
слова 

 игры с водой и песком 

 нравственно- патриотические 

беседы 

 с/ролевые игры 
 

 беседы по разделу «Культура 

народов Среднего Поволжья» 

(1,3 неделя) 
 беседы по разделу 
«Моя семья» (2,4 неделя) 

 

 Беседы по разделу « Моя семья» 
(1,3 неделя) 

 беседы по разделу «Культура 

народов Среднего Поволжья» 

(2,4 неделя) 

 

Примечание: индивид. работа по заданию логопеда, пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика, психогимнастика и релаксация проводятся ежедневно. 



 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические, кадровые, медико-социальные и учебно-материальные условия, методическое и 

дидактическое оснащение позволяют на достаточном уровне решать поставленные перед СПДС «Радуга» задачи. 

Образовательный процесс в детском саду организован с использованием учебной, учебно-методической, детской 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса. 

Библиотечный фонд размещен в групповых помещениях, в методическом кабинете и в     кабинетах специалистов. 

Имеется личный библиотечный фонд педагогических работников. Таким образом, обеспеченность учебно-методического

 фонда в 

полном объёме соответствует установленным требованиям. 

      В образовательном учреждении для реализации программ дошкольного образования имеется: 5 групповых помещений, 

оснащённых игровым оборудованием в соответствии с возрастными особенностями детей, спальни, санитарные комнаты, 

групповые раздевалки, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал, 

физкультурный зал. Оснащенность данных помещений позволяет реализовывать образовательную программу 

дошкольного уровня в полном объёме. 

       Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методическое обеспечение: программы, учебно-

методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

        Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей. Они чрезвычайно многообразны. 

Появились новые средства обучения: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные 

наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради 

на печатной основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и обучающие телепрограммы, 

развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения, интегрированные творческие среды, 

видео- и фотоматериалы с элементами анимации, диагностические материалы и др. В детском саду имеются технические 

средства обучения нового поколения: проектор, экран, значительно расширяющие возможности педагогов. 

Характеризуются современные средства обучения дошкольников (специально организованная предметно-

пространственная среда, разнообразные модели, рабочие тетради на печатной основе, мультимедийные презентации, 

флэш-карты и др.). 

       Для прогулок детей имеются спортивная площадка, прогулочные участки, оборудованные теневыми навесами, 

песочницами, спортивными сооружениями, стационарным игровым оборудованием. 

 

Материалы для реализации воспитательно – образовательного процесса по 

образовательным областям в средней группе: 

 

 

 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тип оборудования Наименование Количество 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Дорожки массажные длина 40 см. ширина 10см 

Дорожки массажные длина 40 см. ширина 20см 
1 

1 

Для прыжков Скакалки 3 

Для катания, бросания 

и ловли 
Мячи резиновые гладкие 

Мячи пупырчатые маленькие 

Мячи футбольные 

Ледянки 

Мягкие кубики 10Х10 
Мячи пластиковые маленькие 

3 

5 

3 

3 

10 
20 

Для 
общеразвивающих 

упражнений 

Обручи диаметром 50 см 2 



 
 

Нетрадиционное 

оборудование 

Мешочки 100 гр. 
Мешочки набивные 50 гр. 

Бутылочки-шумелки 

10 

10 
8 

Дидактическое 

оснащение 

Картотеки: 

«Подвижные игры» 

« Игры – эстафеты» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Физминутки» 

«Гимнастика после сна» 

«Утренняя гимнастика» 
«Прогулки в детском саду» 

Ростомер 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Оборудование для 

воспроизведения 

музыки: 

 

Музыкальный центр  
 

1 

Картотеки: Игры – эстафеты 

Хороводные игры 

Зимние подвижные игры 

Здоровый образ жизни 

1 

1 

1 
1 

Пособия для 

формирования 

потребности к 

здоровому образу 

жизни 

Настольно – печатные игры: 

Найди пару 

Сюжетно – ролевые игры: 

Больница; 

Парикмахерская 

Магазин 

Семья 
Транспорт 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 
1 

Календари Календарь природы 1 

Дидактические игры и 

пособия 

Шнуровки 

Плакаты: 

«Спорт» 

«Береги зрение» 
«Бодрящая гимнастика». 

3 

 

1 

1 

1 

Наглядно- 

информационные 

стенды 

Для родителей: 

«Инфекционные заболевания» 

«Особенности эмоционального развития детей 3-х лет» 

«Будьте здоровы» 

«Здоровье ваших детей» 

 

1 

1 

1 

1 

Оборудование для 

профилактики 

плоскостопия и 

сколиоза 

Массажные коврики: 

Пуговицы 

Речные камушки 

Коврик массажный Длина 50 см 

Коврик массажный Длина 20 см 

 

1 

1 

1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тип оборудования Наименование Количество 

Дидактические игры 

и пособия 

Дидактические игры: 

Пожарная безопасность 

 

Карточки: 
Азбука безопасности 

Мой дом 

Транспорт 

Авиация 

Воздушный транспорт 

 

Картинки: 

Дорожные знаки 

Картотека игр по ПДД 

Картотека дидактических игр по ПДД 

Настольно-печатные игры: 

Пазлы 

Дорожные знаки 

Развивающие игры: 

Дорожные знаки 

Правила дорожного движения 

Домино: «Транспорт» 

Демонстрационный материал, плакаты: 

Транспорт 

ПДД для детей 

Светофор 

Азбука дорожного движения 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

Атрибуты для 

сюжетно – ролевых 

игр 

Полицейская фуражка 

Руль 

Жезл 
Пешеходная дорожка 

Наборы дорожных знаков 

1 

2 

2 

1 
2 

Объекты для 

исследования 

Наборы для экспериментирования с водой: 

Стол; 

Лейки 
Предметы для игр с водой: 

Емкости разного размера; 

 

1 

5 

 
3 

 Губки 2 

 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Тип игрового 
материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Сюжетно – ролевая игра 

Полифункциональны 

е материалы 
Театральный уголок 
Большие контейнеры для конструкторов 

Средние контейнеры 

Маленькие контейнеры 

1 

2 

6 

5 

Театрализованная игра 



 
 

Театр «Би-ба-бо» 
«Три поросёнка» 

Театр «Би-ба-бо» 

 

 

 

 

Театр «Би-ба-бо» 

«Теремок» 

Поросята 
Волк 

 

Медведь 

Лягушка 

Лиса 

Заяц 

Мышка 

 

 

Медведь 

Волк 

Лиса 

Заяц 

3 

1 

 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Пальчиковые игры 

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

 

 

Театр пальчиковый 

(на два пальца) 

Панда 

Бегемот 

Собака 

Лягушка 

Мышка 

Утка 

Заяц 

Свинья 

Жираф 

Белый медведь 

 

Корова 

Заяц 

Лошадь 

Черепаха 

Лиса 

Свинья 

Собака 

Кошка 

Медведь 

Волк 

Баран 

Красная шапочка 

Дровосек 

Мышь 

Поросёнок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
3 

Маски Чиполино 

Морковь 

Лук 

Помидор 

Капуста 
Бабушка 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

 Облако 

Мышь 

Белка 

Кошка 

Ёжик 

Лягушка 

Соль 

Яичница 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 
1 



 
 

Костюмы 

 

 

 

 

 

 

 

Театр на стаканчиках 

Варежковый театр 

 

 
Театральные куклы 

из фанеры 

 

 

 

 

 

 

Театр на втулках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Домашний 

кукольный театр 

«Красная шапочка» 

Юбка 

Шапочка 

 

«Военный» 

Рубашка 

Пилотка 

Фуражка 

 

Животные 

 

 

Утка 

Свинья 

Собака 

 

 

Белка 

Заяц 

Медведь 

Медвежонок 

Ёлки 

Волк 

Лиса 

Бабка 

 

Петух 

Попугай 

Собака 

Совята 

Бык 

Мышь 

Заяц 

Моряк 

Военный 

 

«Три поросёнка» 

«Курочка ряба» 

«Три медведя» 

«Волк и козлята» 

«Волк и лиса» 

 

«Теневой театр» 

«Настольный театр картинок» 

«Театр для фланелеграфа» 

 

1 

1 

 

 

1 

1 
2 

 

8 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Игры с правилами 

Подвижные игры Набор кегли 

Кольцебросы 

Набор для тениса 

Набор для бадминтона 

2 

1 

1 

1 

Дидактические игры Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей) 

Настольная игра с маршрутом до 20 - 25 остановок, 

игральным кубиком 
Домино (с картинками) 

2 

1 

 
1 

 

 

 

 



 
 

Набор материалов для приобщения ребенка к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения, гендерной и гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

Тип оборудования Наименование Количество 

Дидактические игры 

и пособия 

Карта России 

Глобус 

Флаг России 

Символика «Россия» 

 

Военная техника: 

Танки 

Самолеты 

Военная машина 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 
4 

 

«Труд» 

 

Тип игрового 

материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Оборудование для 

сюжетно – ролевой 

игры 

«Парикмахерская» 

Фен 

Расческа 

Зеркальце 

Помада 

Бигуди 

Ножницы 

Туалет вода 

Заколки для волос 

Резинки 

Плойка 

Ободок 

Фартук 

Накидка 

Подставка для расчесок 

Контейнер для инструментов 

Кукла манекен для причёсок 

 

«Больница» 

спец. одежда 

контейнер для инструментов 

набор мед. инструментов 

 

«Магазин» 
Весы 
Корзинки 

Плетеные корзинки 

Хлебобулочные изделия 
Яйца 

 

3 

7 

2 

1 

3 

1 

1 

5 

10 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

 

 

1 

2 
3 

 

 

1 

3 

1 

3 
2 



 
 

 Мясные изделия 
Набор пластиковых овощей 

Набор пластиковых фруктов 

Счеты 

Сумки хозяйственные 

Сумочки для девочек 

Игрушка «Касса» 

 

«Семья» 

Кухня 

Чайник большой 

Плита 

Раковина 

Поднос 

Утюг 

Набор кухонной посуды 

Куклы 

Кроватка 
Набор пост. Комплект 

Пылесос 

Горшок 

Сундук для кукольной одежды 

 

«Мы - шоферы» 

Машинки средние 

Машинки маленькие 

Трактор 

Набор инструментов 
Руль 

5 

3 

3 

1 

2 

5 
3 

 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

15 

20 

3 

1 
2 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ФЭМП» 

Тип игрового 
материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Нормативно – 

знаковый материал (со 

средней группы) 

Набор кубиков с цифрами и буквами 
Набор карточек с изображением количества предметов 

Магнитная доска 

Математический набор (счётные палочки, цифры, 

геометрические фигуры) 

Мягкие кубики «Паровозик с цифрами» 

Геометрические фигуры (набор) 

Кораблики «Цвет» 

 

Набор муляжей: 

Домашние животные (пластмассовые ) 

Дикие животные ( пластмасовые) 

Насекомые ( пластмассовые ) 

1 

1 
2 

 

10 

1 

1 

3 

 

 

3 

3 
2 



 
 

Дидактические и 
развивающие игры 

Развивающая игра «Мои первые цифры» 
«Подбери по форме» 

Ассоциация «Цвета» 

«Время» 

«Пальчики» 

«Предметы и вещи» 

Настольная игра «Краски» 

Викторина 

Домино «Цвета и фигуры» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Демонстрационный 

материал 

Карточки «Цвета» 

Карточки «Цифры» 

1 

1 

 

«Окружающий мир» 

Тип игрового 

материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Объекты для 
исследования в 

действии 

Календарь погоды 
Календарь дня (утро – день – ночь) 

Часы 

1 

1 

1 

Наглядно- 

дидактическое 

пособие 

Зоопарк 
Домашние животные 

Домашние птицы 

Птицы 

Животные России 

Дикие животные 

Животные 

Мамы и малыши 

Деревья 

Грибы 

Музыкальные инструменты 

Профессии 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

Дидактические и 

развивающие игры 

Пазлы «Домашние животные» 

Пазлы 4х1 

Пазлы «Игрушки» 
Развивающая игра на магнитах «Одень куклу» 

Игра-лото про сельскохозяйственные культуры 

Береги живое 

Кто с кем? 

Собери картинки в ряд 
«Подбери пару» 

Путаница 

Профессии 

Умные машины 

Ассоциации «Угадай сказку» 

Сладкое, горькое, кислое, солёное 

Предметы и вещи 

Развивающая игра «Сказки» 

 

Домино: 

«Фрукты и овощи» 
«Животные» 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 «Ягодка к ягодке» 

«Игры и игрушки» 

Лото 

1 

1 
5 

 

 

 



 
 

«Экспериментирование» 

Тип игрового 

материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Атрибуты для 

экспериментирования 

Песок 

Лопатка 

Грабли 

Лейки 

Набор формочек 

Крупы: 

Горох 

Рис 

Манка 

Фасоль 

Перловка 

Гречка 

Пшено 

1 

3 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Дидактические и 

развивающие игры 

Опыты 
Эксперименты (картотека игр) 

1 
1 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие» 

Тип игрового 
материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Оборудование для 

формирования 

словаря 

Зеркало 
Картотека дидактических игр 

Картотека речевых игр 

Картотека чистоговорок 

Игры на развитие логического мышления 

Игры и задания для развития словаря 

Картотека скороговорок для маленьких 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Оборудование для 

формирования 

звуковой культуры 

речи 

Картотека игр на развитие голоса 

Картотека дыхательных упражнений 

Шарики надувные 

Набор трубочек 

Бутылочки с трубочками для дыхательных упражнений 

1 

1 

26 

12 
2 

Оборудование для 

развития связной 

речи 

Картотеки: 
Придумай продолжение истории 

Логопедические упражнения 
Логопедические стихотворения 

 

1 

1 
1 

Материалы для 

формирования 

грамматического 

строя речи 

Игры: 
Загляни под крышку 

Лягушка ловит комариков 

Приготовим сок и т.д. 

Клубника – земляника 

Кубик + книжка: 

Потешки 

Друзья 
Чей голос? 

 

1 

1 

1 
1 

 

1 

1 
1 

 Правильно говорю 1 

Материалы для Игры:  
формирования Мышка – мишка 1 

фонематического Лягушка убегает от цапли 1 

восприятия и слуха Домино Ягоды 1 

 Самодельные шумелки маленькие 11 



 
 

Развитие мелкой «Солнышко из лент» 4 

моторики «Тучка» (Капельки») 1 

 Игры с цветными прищепками 8 

 Набор прищепок 1 

 Набор цветных палочек 3 

 «Колобок», 1 

 «Веселый кубик» 1 

 Игры – шнуровки 1 

 Самодельные капитошки 6 

 Шарики:  

 С мукой 1 

 Гречкой 1 

 Манкой 1 

 Мешочки с крышками (дид. игра «Отгадай на ощупь ») 5 

 Книга «Волшебный шнурок». 1 

 Пазлы 1 

 

«Чтение художественной литературы» 

№ п/п, 

тип игрового 

материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Художественное слово Детские книги: 

«Потешки» 

С. Михалков «Котята» 

«Три поросенка» 

«Дядя Степа» 

«Стихи» 

А. Толстой «Три медведя» 

В.Степанов «Про зверят» 

П. Синявский «Лягушенция» 

«Сорока-белобока» 

Д. Самойлов «Слоненок пошел учиться» 

К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

В.И. Даль «Лиса –лапотница» 

Составители: Т. Артемова ,И. Гайнетдинов, Н.Касаткин, 

О.Луценко «Энциклопедия для дошкольников» 

Составители: Н.П. Ильчук,В.В, Гербова, Л.Н.Елисеева 

«Хрестоматия для дошкольников « 

А.Барто, В.В.Бианки, Э.Н.Успенский, К.И. Чуковский 

«Читаем малышам.» 
В. Сутеева «Сказки-мульфильмы» 

Лучшие произведения для детей 

А. Барто «Стихи детям». 

Ш. Перро «Сказки». 
В обработке А. Афанасьева, А. Толстого «Книги для 

маленьких» 
А.А. Иванова «Первая книга». 

 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

 

3 

 

1 

1 

1 

2 

2 

34 
17 

Демонстрационный 

материал 

Картинки: 
Времена года 

Лесные ягоды 

Расскажите детям о хлебе 

Расскажите детям о садовых ягодах 

Рассказы по картинкам: 

Колобок 

Любимые сказки 

Репка 

Расскажите детям о зимних видах спорта 

История Нового года 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
1 



 
 

Дидактические и 
развивающие игры 

Книжки – пазлы 
Пазлы «По щучьему веленью», «Сказки» 

Потешки игры 6х1 

Настольная игра ходилка «Чебурашка и его друзья» 

Игра Развитие речи 5х1 

Любимые сказки 

Кубики «Сказки» 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
3 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Продуктивная деятельность» 

№ п/п, 

тип игрового 
материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Демонстрационный 
материал 

Матрешка семеновская 
Дымковская глиняная игрушка 

1 
1 

Для рисования Наборы карандашей (12шт.) 

Салфетки тканевые, для просушивания… 

Стаканы для воды 

Трафареты пластиковые 

Кисточки 

Гуашь 
Краски акварельные 

Мелки школьные 

Ватные палочки 

Ватные диски 

Альбом для рисования 

Точилки 

26 

26 

26 

20 

30 

15 

15 

2 

6уп. 

6уп. 

25 
5 

Для лепки Доски 20х30 

Пластилин 

Стеки 

25 

20 

25 

Для аппликации Клей карандаш 

Клей ПВА 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Белый картон 

Ножницы 

Клеёнки 

25 

3 

25 

25 

25 

25 
25 

Для конструирования Крупногабаритный напольный конструктор из пластмассы 

набор 

Конструктор: 

«Фанкластик» 

«Лего» 

«Фикстик» 

«Магнитный» 

«Болтовой» 

«Биплант собирай-ка» 

«Полесье» 

«Знаток» 
Конструктор мягкий пазловый напольный 

Конструктор мозаика крупная 

Кубики пластиковые крупные набор 

 

Подборка бросового материала: 

Крышки пластиковые от бутылок 

 

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
2 

 

 
+ 



 
 

Оборудование. Комод для канцтоваров 

Доска магнитная 

Корзина для трафаретов и раскрасок 

Стаканчики для карандашей 

1 

2 

1 
10 

 

«Музыкальное воспитание» 

№ п/п, 

тип игрового 
материала 

Содержание предметно – игровой среды Количество 

Демонстрационный 

материал 

Папка «Музыкальные инструменты» 1 

Аудио и – видео записи Колыбельные песни 

Осенние песни 

Классика 
Детские песни. 

1 

1 

1 
2 

Музыкальные и 

шумовые инструменты 
Бубен 

Погремушки 

Трещотка 

Металлофон 

Дудочка 

Саксофон 

Свистулька 

Барабан 

Платочки 

Гармошка 

5 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Васильева М.А., Гербова В.Р., Т.С.Комарова, «Развернутое перспективное 

планирование», Волгоград, «Учитель», 2006 

2. Виноградова А.М., «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников», Москва, 

«Просвещение», 1989 

3. Егупова В.А. «Я познаю мир», часть №1, №2, Москва, «Эсмо», 201 

4. Дрезина М.Г. «Навстречу друг другу» 

5. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» (3–7 лет) 

6. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3–7 лет). 

7. Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с предметным миром». 

8. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом». 

9. Синицына Е.«Умные пальчики». Из серии «Через игру к совершенству». –М. 

«Лист»,1999 

10. Коллин Бейн «Доброе утро! Мы рады что ты здесь», 2004 

11. Голованов А. С. «Игры, которые лечат» (для детей от 1 до 3 лет). –М. «Сфера», 2001 

12. Юрченко Е. М. «Я иду играть…» (Развивающие игры и упражнения для детей 2-х лет). Новосибирск, 

2007 

13. Улашенко «ПДД нестандартные занятия» 

14. Осокина «Игры и развлечения детей на свежем воздухе» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Алешина Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью». - М.: Элизе 



 
 

Трейдинг,2004 

2. Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний». Первая младшая группа: Учебно 

методическое пособие для воспитателей ДОУ.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004. 

3. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». - Воронеж: Учитель, 2002 

4. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» СПб.:Детство - Пресс 

5. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Методическое пособие.-М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

6. Дыбина О. В. «Предметный мир как средство формирования творчества дете».-М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

7. Дыбина О. В«Неизведанное рядом». Учебное пособие.- М.: ТВ Сфера, 20014. 

8. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»:- М.:ТЦ Сфера, 2007 

9. Куликовская И. Э.,.«Технология по формированию у детей целостной картины мира».- М.: Педагогическое 

общество России, 200 

10. Маневцова Л. М. «Листок на ладони»: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью 

экологического и эстетического воспитания дошкольников.- СПб.: Детство – пресс, 2003. 

11. Михайлова З.А., «Математика – это интересно». Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. 

12. Михайлова З.А., «Математика от трёх до семи»: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских 

садов.- СПб.: «Акцидент»,1997. 

13. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников»: Кн. для воспитателя дет.сада.-2-е изд., 

дороб.- М.: Просвещение, 1990 

14. Новиковская О.А «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников».- СПб.: Детство – Пресс, 

2008 

15. Николаева С.Н. «Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве»: Методика работы с 

детьми подготовительной группы детского сада.-М.: Новая школа, 1995 

16. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание дошкольников». Книга для воспитателей детского сада.- М.: 

Мозаика –Синтез, 2002 

17. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду»: Работа с детьми сред.и ст. групп дет. 

сада: Кн. для воспитателей дет сада - М.: Просвещение, 1999. 

18. Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой природой».- М.: Педагогическое общество России, 

2003. 

19. Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников»: Методическое пособие/ Авт.- сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая. -СПб.: «Акцидент», 1997. - (библиотека программы «Детство»). 

20. Панова Е.Н. «Занятия по развитию математических способностей детей 3-4 лет».- Кн.1: Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. Программа.- М.: ВЛАДОС, 2005 

21. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста»: Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1982 

22. Скорлупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста» М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003». 

23. Фидлер М. «Математика уже в детском саду». М.: «Просвещение»,1981. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

1. Гербова В.В., «Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие», Москва, «Мозаика-Синтез», 

2008-2010 

2. Гриценко З.А «Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников». – М., 2000 

3. Гербова В.В. «Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие», Москва, 

4. Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста», Москва, 198 

5. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Серия «Рассказы по картинкам»: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2011. 

7. Ушакова О. С. «Методика развития речи детей дошкольного возраста». – М., 2004 

8. Ушакова О. С. «Развитие речи детей 6-7 лет». М., 2008. 

9. Ушакова О. С. Конспекты занятий по обучению детей пересказу подготовительная группа. М., 2008. 

10. Танина Л.В. «От звука к букве». –Тольятти, 1996. 

11. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М., 2005. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 



 
 

«Художественно-эстетическое 

1. Казакова Т.Г., “Изобразительная деятельность младших дошкольников”, Москва 

Просвещение, 1980 

2. Куцакова Л.В., «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Методическое пособие», Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2007. 

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, «Мозаика- Синтез», 2005-2010 

4. Комарова Т.С., Филлипов О.Ю.”Эстетическая развиваюәая среда”.-М., 2005. 

5. Швайко Г.С.“Занятия по изобразительной деятельности в детском саду”, Москва, 2003. 

6. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»: пособие для воспитателей детского сада. 

– М.: Просвещение, 1990. 

7. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО, Москва 2011 г. 

8. Давидчук А.Н. «Развитие у дошкольников конструктивного творчества». Изд. 2-е, доп. М.: «Просвещение», 

1976. 

9. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада. - М.:Просвещение, 1981.-159с., ил. 

10. Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировка и скульптуры из природного 

материала. М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008 

11. Халезова Н.Б. «Изобразительная деятельность в детском саду»: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы).- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006 

12. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

13. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

14. Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыш» 

15. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет (М.Б.Зацепина) 

16. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов для работы с детьми 5-7 лет 

(М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова) 

17. Праздники и развлечения в детском саду. Пособие для педагогов для работы с детьми 3-7 лет (М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова) 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Глазырина Л.Д. «Физическая культура –   дошкольникам»: Пособие для педагогов ДОУ 

2. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников. –М., 2005. 

3. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет». – М., 2004 

4. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», Москва, «Просвещение», 1997 

5. Луконина Н. Н., Чадова Л. Е. «Физкультурные праздники в детском саду».-Москва: Айрис-пресс, 2003. 

6. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б, Воробьева О.И., «Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников», Москва, «Аркти», 2000 

7. Осокина Т. И. «Гимнастика в детском саду».- М., 1969. 

8. Осокина Т. И «Игры и развлечения детей на воздухе». – М.,1981. 

9. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду», Москва, «Мозаика – Синтез», 2011 

10. Пензулаева Л.И., «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет», Москва, «Владос», 

2002 

11. Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском саду», Москва: «Мозаика 

–Синтез». 2009. 

12. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» вторая младшая группа, М.:-Мозайка-синтез, 

2012. 

13. Полтавцева Н.В., Гордова, Н.А., «Физическая культура в дошкольном детстве», Москва, 

«Просвещение», 2006 

14. Степаненкова Э.Я., «Физическое воспитание в детском саду», Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2006 

15. Смирнова А.И. «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-6 лет». – Тольятти 2011. 

 



 
 

3.1.2. Режим дня 

          При составлении режима дня распределения детской деятельности в течение дня в СПДС «Радуга» 

руководствовались п.п ХI-XII Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

          Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3 - 4 часа. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 1 года 

до 3 лет не более 10 минут, от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 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, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в группе раннего возраста – 10 мин., 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

                Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

                В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

         В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма пищи. Переменные величины 

– время начала и окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии со временами года, 

климатическими изменениями и пр. 

Распределение детской деятельности в течение дня 

 Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей, трудовая деятельность. 

 Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, игровая деятельность. 

 Организованная образовательная деятельность: двигательная деятельность, продуктивная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, музыкально- художественная. 

 Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская 

 Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед 

 Сон, гимнастика после сна. 

 Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная. 

 Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, продуктивная, музыкально-

художественная 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 
возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в 
неделю 
15-20 

2 раза в 
неделю 
20-25 

2 раза в 
неделю 
25-30 

2 раза в 
неделю 
30-35 

На улице 1 раз в 
неделю 
15-20 

1 раз в 
неделю 
20-25 

1 раз в 
неделю 
25-30 

1 раз в 
неделю 
30-35 

Физкультурно- Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 5-
6 

Ежедневно 6-
8 

Ежедневно 8-
10 

Ежедневно 10- 
12 



 
 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30-40 

Физкультминут

ки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 
Активный отдых Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 

20 
1 раз в месяц 

20 
1 раз в месяц 

30- 
45 

1 раз в месяц 
40 

Физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год до 
45 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельн

ое 

использование 

физкультурного 

и спортивно- 

игрового 
оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельн

ые подвижные 

и 
спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Холодный период года 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

 

Группы 

Разновоз

растная 

группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовите 

льная к школе  

группа 

1 Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игровая деятельность 

7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 

2 Утренняя гимнастика 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 

4 Организованные виды 

детской деятельности 

(ООД) 

9:00 – 9:30 9:00 – 9:30 9:00 – 10:00 9:00 – 10:40 9:00 – 11:00 

5 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9:30 – 11:30 9:30 – 11:30 10:00 – 12:00 10:40 – 12:00 11:00 – 12:15 

6 Подготовка к обеду, 

обед 
11:30 – 12:00 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:00 – 12:30 12:15 – 12:45 

7 Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 12:45 – 15:00 



 
 

8 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 
15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:30 15:00 – 15:30 

9 Подготовка к 

полднику, полдник 
15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:30 – 15:50 15:30 – 16:00 

10 Самостоятельная 

деятельность детей 
15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 15:50 – 16:20 16:00 – 16:30 

11 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16:10 – 17:20 16:10 – 17:20 16:10 – 17:20 16:20 – 17:30 16:30 – 17:45 

12 Подготовка к ужину, 

ужин 
17:20 – 17:40 17:20 – 17:40 17:20 – 17:40 17:30 – 17:45 17:45 – 18:00 

13 Совместная, 

самостоятельная 

деятельность с детьми, 

игры, уход домой 

17:40 -19:00 17:40 – 19:00 17:40 – 19:00 17:45 – 19:00 18:00 – 19:00 

 

Теплый период года 

 Режимные моменты 

Группы 

Разновозрастна

я группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

1 Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игровая деятельность 

7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 7:00 – 8:30 

2 Утренняя гимнастика 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 8:30 – 9:00 

4 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9:00 –11:30 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:30 9:00 – 12:45 

5 Организованные виды 

детской деятельности 

(ООД) 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

6 Подготовка к обеду, 

обед 
11:30 – 12:00 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:00 – 12:30 12:15 – 12:45 

7 Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 12:45 – 15:00 

8 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 
15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:30 15:00 – 15:30 

9 Подготовка к 

полднику, полдник 
15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:30 – 15:50 15:30 – 16:00 



 
 

10 Самостоятельная 

деятельность детей 
15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 15:50 – 16:20 16:00 – 16:30 

11 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16:10 – 17:20 16:10 – 17:20 16:10 – 17:20 16:20 – 17:30 16:30 – 17:45 

12 Подготовка к ужину, 

ужин 
17:20 – 17:40 17:20 – 17:40 17:20 – 17:40 17:30 – 17:45 17:45 – 18:00 

13 Совместная, 

самостоятельная 

деятельность с детьми, 

игры, уход домой 

17:40 -19:00 17:40 – 19:00 17:40 – 19:00 17:45 – 19:00 18:00 – 19:00 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Дни 

неде 

ли 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна я 

группа 

 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

Двигательная деятельность 

9:00-9:10 
Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9:20-9:30 

Коммуникативная 
деятельность./ Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

9:00-9:15 

Двигательная деятельность 

9:25-9:40 

Музыкальная деятельность 

9:00-9:20 
Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9:30-9:50 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

9:00-9:25 
Музыкальная 

деятельность 

9:40-10:05 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

9:00-9:30 
Изобразительная 

деятельность 

9:45-10:15 
Двигательная 

деятельность 

10:30-11:00 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

Двигательная деятельность 

9:00-9:10 

 

Изобразительная 

деятельность 

9:20-9:30 

Конструирование / 
изобразительная 

деятельность 

9:00-9:15 

Двигательная деятельность 

9:25-9:40 

Конструирование / 
изобразительная 

деятельность 

9:00-9:20 

Двигательная деятельность 

9:40-10:00 

Коммуникативная 
деятельность 

9:00-9:25 
Изобразительная 

деятельность 

9:40-10:05 

Двигательная 

деятельность 

10:15-10:40 

Восприятие худ. литер. 
и 

фольклора 

9:00-9:30 
Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9:40-10:10 
Музыкальная 

деятельность 

10:20-10:50 

 

С
р

е
д
а

 

Музыкальная деятельность 

(зал) 

9:00-9:10 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

9:20-9:30 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9:00-9:15 

Музыкальная деятельность 

(зал) 

9:30-9:45 

Коммуникативная 

деятельность/ восприятие 

художественной 

литературы. и фольклора 

9:00-9:20 

Двигательная деятельность 

(на прогулке) 

10:00-10:20 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

9:00-9:25 

Конструирование 
9:40-10:05 

Музыкальная 

деятельность 

10:35-11:00 

Коммуникативная 

деятельность 

9:00-9:30 

Изобразительная 

деятельность 

9:50-10:20 
Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

11:15-11:45 

 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

Коммуникативная 
деятельность 

9:00-9:10 
Двигательная деятельность 

(физ.зал) 

9:25-9:35 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

9:00-9:15 
Двигательная деятельность 

(на прогулке) 

10:20-10:35 

Изобразительная 
деятельность 

9:00-9:20 

Двигательная деятельность 

9:40-10:00 

Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

9:00-9:25 
Изобразительная 

деятельность 

9:40-10:05 
Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

10:50-11:15 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

9:00-9:30 

Конструирование 

9:45-10:15 
Музыкальная 

деятельность 

10:25-10:55 



 
 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Изобразительная 
деятельность 

9:00-9:10 

Музыкальная деятельность 
9:20-9:30 

Музыкальная деятельность 
9:00-9:15 

Изобразительная 
деятельность 

9:25-9:40 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

9:00-9:20 

Музыкальная деятельность 
9:45-10:05 

Изобразительная 
деятельность 

9:00-9:25 

Двигательная 

деятельность 

9:40-10:05 

Коммуникативная 
деятельность 

9:00-9:30 

Изобразительная 

деятельность 

9:40-10:10 
.Двигательная 

деятельность 

10:20-10:50 

Объе м 

образ 

овна 

груз. 

 

1 часа 30 мин. 

 

10 занятий (по 15 мин) 

2 ч 30 мин 

 

10 занятий (по 20 мин) 

3 часа 20 мин. 

 

13 занятий (по 25 

мин) 

5 часов 25 мин. 

 

15 занятий (по 30 

мин) 

7 часов 30 мин. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (по видам детской деятельности) 

Организованная образовательная деятельность 

Образовате 

льная 

деятельност ь 

Вид 

деятельнос ти 
Периодичность 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител 

ьная группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Физическое 

развитие 

Двигатель 

ная 

деятельнос ть 

в помещении 

2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

Двигатель 

ная 

деятельнос ть 

на прогулке 

1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 

Познавател 

ьное развитие 

Ознакомле 

ние с 

окружающ им 

1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 

ФЭМП - - 1 37 1 37 1 37 1 37 

Речевое 

развитие 

Коммуник 

ативная 

деятельнос ть 

 

1 

 

37 

 

1 

 

37 

 

1 

 

37 

1 37 2 74 

Восприяти е 

художестве 

нной 

литератур ы 

и фольклора 

1 37 1 37 1 37 

Художестве 

нно- 
Рисование 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 2 74 2 74 



 
 

эстетическо е 

развитие 

Конструир 

ование 
0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 1 37 

Лепка 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 

Аппликаци я - - 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 

Музыка 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

 ИТОГО 10 370 10 370 10 370 13 481 15 592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем 

Назван 

ие 

праздни 

ка 

(событи 
я) 

Краткая 

информационная 

справка 

Рекомендуе 

мое время 

проведения 

праздника 

(события) 

 

Форма 

проведения 

праздника 

 

Подготовка к празднику 

1 2 3 4 5 

День 

знаний 

1 сентября – праздник 

начала нового учебного 

года. Официально был 

учрежден 1 сентября 

1984 года. Традиционно 

в этот день в школах 

проходят торжественные 

линейки. День знаний – 

самый долгожданный 

праздник для тех, кто 

впервые переступит 

школьный порог. С 

особой 

торжественностью 

встречают в школах 

первоклассников 

1 сентября - экскурсия в 

школу; 

- участие в 

празднике 

«первого 

звонка в 

школе» (в т.ч. 

выступление 

на 

торжественно 

й линейке, 

вручение 

подарков, 

презентация 

подарка в 

виде 

коллективной 

работы) 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли 

ученика и др.), труду учителя: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей), «1 сентября»); 

- беседы по теме праздника; 

- экскурсия в школу «Как школа готовится к 

приему первоклассников»; 

- придумывание для первоклассников 

физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, 

подвижных игр на перемене; 

- чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

- знакомство со школьными 

принадлежностями и способами их 

использования; 

- отгадывание и составление загадок о 

школьных принадлежностях; 

- разучивание стихов о школе, учителе, 

первоклассниках; 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший 

брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен, разучивание 

танцев («Школьная полька») школьной 

тематики; 

- мастерская (изготовление подарков 

первоклассникам с содержанием, 

привлекательным для девочек и мальчиков; 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника); 

- создание коллекций (школьных 
принадлежностей); 

- проектная деятельность (создание и 

презентация плакатов, основы для расписания 

уроков класса, памятки по организации 

здорового образа жизни; выкладывание из 

мелких предметов праздничного букета, 

здания школы). 

День 

воспита 

теля 

и всех 

дошкол 

ьных 

работни 

ков 

27 сентября - новый 

общенациональный 

праздник «День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников». 

Идея этого праздника - 

помочь обществу 

4-я неделя 

сентября 

- день 

открытых 

дверей; 

- выставка 

рисунков 

(«Моя 

любимая 

воспитательн 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему 

социуму: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- рассматривание помещений групповой 



 
 

обратить больше 
внимания на детский сад 
и на дошкольное детство в 
целом. Дошкольный 
возраст - особенно 
важный и ответственный 
период в жизни ребенка, в 
этом возрасте 
формируется личность, и 
закладываются основы 
здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка 
зависит от мудрости 
воспитателя, его 
терпения, внимания к 
внутреннему миру 
ребенка. С помощью 
своих воспитателей 
дошкольники познают 
секреты окружающего 
мира, учатся любить и 
беречь свою Родину. 

ица». «Мой 
любимый 

детский сад», 

и др.); 

- 

завершение 

конструиро

ва ния 

здания 

детского 

сада. 

комнаты (какие есть уголки, что в них можно 
делать, кто их организовал и т.д.), групповых 
фотографий (узнавание детей, педагогов); 

- наблюдения за трудом младшего воспитателя 

(накрывает на стол, моет посуду и др.), 

отдельными сторонами труда воспитателя 

(например, подготовка к прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- слушание и исполнение песен «про детский 

сад»; 

- мастерская (обсуждение, выбор и 

изготовление вместе с родителями детей 

«подарков» для сотрудников детского сада - 

поздравительных открыток, закладок, лепка 

бус с последующей росписью; создание 

коллективных работ - панно «Ладошки нашей 

группы»); 

- развивающие игры «Профессии», «Что 

нужно повару» и др.; 

- организация посильной помощи воспитателю 

и младшему воспитателю; 

5-7 лет 

- педагогические ситуации, решение ситуаций 

морального выбора; 

- проектная деятельность (конструирование 

здания или создание макета детского сада; 

выкладывание здания детского сада из мелких 

предметов); 

- музыкальные импровизации на темы 

детского сада; 

- наблюдения за трудом работников детского 

сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на 

пищеблок, в медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный зал и др.); 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность на тему «Мой любимый детский 

сад»; создание коллективных работ «Букет 

красивых цветов для наших педагогов» – 

рисование или аппликация цветка с 

последующим объединением в общий букет, 

«Наша группа» - «портреты» детей и 

педагогов объединяются в групповой портрет; 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Детский сад»); 

- игры-имитации на определение профессии 
«Где мы были - мы не скажем, а что делали – 

покажем», разыгрывание этюдов на передачу 

эмоционального состояния людей разных 

профессий посредством позы, действий, 

мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в детском 

саду. 



 
 

День 

народ 

ного 

единств 

а 

4 ноября – день 

Казанской иконы Божией 

Матери – с 2005 года 

отмечается как «День 

народного единства». 4 

ноября 1612 года воины 

народного ополчения 

под предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай- 

город, освободив Москву 

от польских интервентов 

и продемонстрировав 

образец героизма и 

сплоченности всего 

народа вне зависимости 

от происхождения, 

вероисповедания и 

положения в обществе. 

Кроме того, еще в 1649 

году указом царя 

Алексея Михайловича 

день Казанской иконы 

Божией Матери (22 

октября по старому 

стилю) был объявлен 

государственным 

праздником. Таким 

образом, можно сказать, 
что «День народного 

единства» совсем не 

новый праздник, а 

возвращение к старой 

традиции. 

1-я неделя 

ноября 

- 
фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

- выставка 

рисунков, 

поделок 

(национальн 

ый костюм, 

природа 

России и др.). 

Формирование первичных ценностных 

представлений о России как о 

многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей: 

5-7 
- цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы 

России»; 

- чтение художественной, научно- 

художественной и научно-познавательной 

литературы по теме, сказок народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов 
России), подвижные игры народов России; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- рассматривание фотографии с изображением 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому, 

других фотоматериалов, иллюстраций по теме 

праздника; 

- ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие по 

карте России»); 

- создание коллекций (животных, растений, 

видов местности России и др.) «Природа 

России»; 

- мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, разучивание и исполнение песен и 
танцев народов России. 

День 

матери 

Праздник «День 

Матери» основан 

Президентом Российской 

Федерации 30 января 

1998 года, он 

празднуется в 

последнее воскресенье 

ноября, воздавая 

должное материнскому 

труду и их 

бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. 

Среди многочисленных 

праздников, 

отмечаемых в нашей 

стране, «День Матери» 

занимает особое место. 

Это праздник, к 

которому никто не 

может остаться 

равнодушным. В этот 

день хочется сказать 

слова благодарности 

всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, 

добро, нежность и 

4-я неделя 

ноября 

- конкурс 

чтецов 

«Милой 

мамочке моей 

это 

поздравленье 

…»; 

- выставки 

рисунков 

(«Моя 

мама»); 
спортивный 
конкурс (с 
участием мам). 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше» и 

т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 
- слушание и исполнение музыки (песен) о 

маме; 

- разучивание танцев для мам; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- организация фотовыставки портретов «Моя 

мама»; 

- проектная деятельность (организация 

выставки портретов-рисунков «Моя мама», 

презентация, узнавание мамами себя); 
- мастерская по изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 
- спортивные игры как подготовка к 



 
 

ласку. спортивному конкурсу с участием мам; 

- разучивание музыкально-танцевальной 

композиции для мам; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о 

маме – подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или 

принести какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора (пригласить 

друзей или тихо поиграть одному, когда мама 

устала, и т.п.). 

Новый 

год 
Традиция празднования 

Нового года была 

связана с началом в 

конце марта 

земледельческих работ. 

В течение 12 дней 

шествиями, карнавалами, 

маскарадами 

ознаменовывалось это 

событие. Когда Юлий 

Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его 

называют юлианским), 

первым днем Нового 

Года стали считать 

первый день января. В 

России, со времени 

введения христианства, 

3-4-я неделя 

декабря 

- новогодний 

утренник; 

- карнавал; 

- 
костюмирова 

нный бал. 

Формирование представлений о Новом годе 

как веселом и добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; каникулы; 

совместные с семьей новогодние развлечения 

и поездки; пожелания счастья, здоровья, 

добра; поздравления и подарки; Лапландия – 

родина Деда Мороза и др.), как начале 

календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и необратимость 

времени; причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности Нового года в 

теплых странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

 

Новый год – традиционный и самый любимый 

праздник детей. В российском дошкольном 

образовании накоплен достаточный опыт по 

 начинали 

летоисчисление или с 

марта или со дня святой 

Пасхи. В 1492 году 

великий князь Иоанн III 

утвердил постановление 

Московского собора 

считать за начало года 1 

сентября. Кроме того, 

важно сказать, что 

вплоть до 1700 года 

Россия вела счет годам 

«От сотворения мира». 

Но так продолжалось 

относительно недолго. 

Россия начинала 

устанавливать связи с 

Европой и такая 

«разница во времени» 

очень мешала. В 7207 

году (от сотворения 

мира) Петр I издал указ 

отмечать Новый год со 

дня Рождества 

Богочеловека и 1 января 

вместо 1 сентября. 

  подготовке и проведению новогодних 

утренников (других форм проведения 

праздника). 

В процессе подготовки к праздничным 

мероприятиям особое внимание необходимо 

обратить на решение психолого- 

педагогических задач образовательной 

области «Безопасность». 



 
 

День 

защит 

ника 

Отечест 

ва 

Сегодня большинство 

граждан России склонны 

рассматривать День 

защитника Отечества не 

столько, как День 

Рождения Красной 

Армии, сколько, как день 

настоящих мужчин - 

защитников в широком 

смысле этого слова. 

3-я неделя 

февраля 

- спортивный 

праздник (с 

участием 

пап); 

- 

музыкально- 

театрализова 

нный досуг; 

завершение 

конструирова 

ния танка, 

пушки, 

другой 

военной 

техники. 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к защитникам 

Отечества: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- ситуативные разговоры с детьми, беседы по 

теме праздника; 

- рассматривание военных игрушек, 

изображений военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 
- мастерская (изготовление подарков для пап и 

дедушек); 

- слушание и исполнение «военных» песен; 

5-7 лет 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты, 

конкурсы, соревнования; 

- сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по 

мотивам кинофильмов); 

- создание коллекции военной техники; 
- слушание и исполнение «военных» и 

патриотических песен, танцев; 

- проектная деятельность (конструирование и 

выкладывание из мелких предметов танка, 

пушки или другой военной техники); 

- викторина по теме праздника; 
- рассказы из личного опыта («Мой папа 

(дедушка) военный» и др.); 

- отгадывание и составление загадок по теме 

праздника; 

- соревнования по оказанию первой 
медицинской помощи; 

- мастерская (оформление сцены, 

изготовление плаката «Солдаты России», 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме 

праздника и др.). 

Междун 

ародный 

женский 

день 

Уже в древнем Риме 

существовал женский 

день, который отмечали 

матроны - женщины, 

состоящие в браке. Они 

получали от своих мужей 

подарки, были окружены 

любовью и вниманием. 

Облаченные в лучшие 

одежды, с 

благоухающими венками 

на головах, римлянки 

приходили в храм 

богини Весты - 

хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал в 1911 

году: тогда его отмечали 

1-я неделя 

марта 

- утренник, 

посвященный 

Международ 

ному 

женскому 

дню; 

- выставка 

поделок, 

изготовленны 

х совместно с 

мамами; 

- выставка 

рисунков 

(«Моя мама», 

«Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»); 

проведение 

вечера в 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться о 

них: 

В российском дошкольном образовании 

накоплен достаточный опыт по подготовке и 

проведению праздника, посвященного 

Международному женскому дню. 

Мероприятия подготовки к Дню матери могут 

быть использованы педагогами также при 

подготовке к Международному женскому 

дню. 



 
 

в четырех странах - 

Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по 

инициативе К.Цеткин). В 

Россию Женский день 

пришел в 1913 году. С 

1975 года 8 Марта 

получило официальный 

статус «Международного 

женского дня». 

группе 
(чаепитие с 

мамами). 

Междун 

ародный 

день 

птиц 

Международный день 

птиц отмечается с 1906 

года. В этом году 1 

апреля была подписана  

Международная 

конвенция по охране 

птиц, к которой Россия 

присоединилась в 1927 

году. 

По традиции в это время 

в ожидании пернатых 

развешиваются 

скворечники, 

синичники, прочие 

«птичьи домики». 

 

1-я неделя 

апреля 

- выставка 
«Птицы 

мира», 

«Птицы 

России» 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

- экскурсия в 

зоопарк, лес; 

- развлечение 
«Птичьи 
голоса». 

Аналогично празднику «Всемирный день 

животных» 

Междун 

ародный 

день 

детской 

книги 

Начиная с 1967 года 2 

апреля, в день 

рождения великого 

сказочника Ганса 

Христиана Андерсена, 

весь мир отмечает 

Международный день 

детской книги, 

подчеркивая тем самым 

непреходящую роль 

детской книги в 

формировании 

духовного и 

интеллектуального 

облика новых 

поколений Земли. 

2-я неделя 

апреля 
- выставка 

книг, 

изготовленны 

х руками 

детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно- 

ролевая игра 

«Библиотека» 
, «Книжный 

магазин»; 
- экскурсия в 

библиотеку; 

встреча с 
детским 
писателем, 
художником- 
иллюстратор 
ом. 

Воспитание желания и потребности «читать» 

книги, бережного отношения к книге: 

- 5-7 лет 
- сюжетно-ролевые игры («Библиотека», по 

сюжетам любимых детских книг); 

- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 
- беседы, решение проблемных ситуаций, 

игровые ситуации  по теме праздника 

(«Отгадай, кто я?», «Подбери правильно 

атрибуты любимых героев» и др.); 

- проектная деятельность (организация уголка 

книги, детской библиотеки в группе; 

организация выставки работ детей по теме 

праздника; создание и презентация книги); 

- создание коллекций (любимых героев 

детских книг); 

- труд в уголке книги («ремонт» книг); 
- слушание музыки по мотивам литературных 

сюжетов; 

литературная викторина. 



 
 

День 

космона 

втики 

12 апреля 1961 года 

гражданин России майор 

Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный 

облет Земли, открыв 

эпоху пилотируемых 

космических полетов. 

Полет, длившийся всего 

108 минут, стал мощным 

прорывом в освоении 

космоса. 

С 1968 года 

отечественный День 

космонавтики получил и 

официальное 

общемировое признание 

после учреждения 

Всемирного дня авиации 

и космонавтики. 

12 апреля - просмотр 

видеофильма 

(о космосе, 

космических 

явлениях и 

др.); 

- беседа о 

первом 

космонавте; 

- сюжетно- 

ролевая игра 

«Космонавты 

», 
«Космически 

й корабль»; 

- 

конструирова 

ние ракеты 

Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны 

и отдельных людей: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Космический 

корабль» (станция); 

- проектная деятельность (конструирование 

или создание макета ракеты, космодрома; 

выкладывание ракеты, космического корабля 

из мелких предметов); 

- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание «космической» музыки; 
- музыкально-ритмические импровизации по 

теме праздника; 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность по теме праздника); 

- создание коллекции космонавтов (первый 

космонавт, первый космонавт, вышедший в 

открытый космос, первая женщина-космонавт 

и др.); 

- беседы, рассказы воспитателя по теме 

праздника (о первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости 

россиян за достижения в освоении Космоса; о 

названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе – Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); 
творческое рассказывание детей (например, 
«Полет на Луну»); 
- рассматривание фотографий, иллюстраций и 

др. 

День 

Победы 

День Победы – самый 

любимый, самый 

главный,   самый   святой   

праздник   для 

нашей страны, имеющий 

огромное значение для ее 

истории 

2 неделя мая - праздник 

«День 

Победы», 

межгрупповой 

- 

тематические 

интерактивны

е мероприятия 

по под 

группам 

 

С детьми можно провести сюжетно-ролевые 
игры «Танкисты», 

«Моряки», «Лётчики», «Пограничники»; 

игры с солдатиками 

«Наша армия сильна, охраняет мир она». 
подготовка подарков-сувениров для ветеранов 

войны и труда, детей войны; 

Подготовка поздравления с праздником 9 мая, 

которое затем дети с родителями вывешивают 

на дверях своего подъезда, на лестничных 

площадках. 

Тематические экскурсии: 

- «Их именами названы» — об истории улиц, 
которые названы в честь героев Великой 

Отечественной войны; 

- «Бессмертный подвиг» — о памятниках, 

посвящённых Великой Отечественной войне 

в вашем городе или селе, посёлке; 

- экскурсия к монументу «Вечный Огонь»; 

- «Место подвига» — о знаменательных 

местах города; Чтение рассказов о войне 
следующих произведений: 

З. Александрова «Дозор», Я. Аким «Земля», 

А. Неход «Летчики», 

Е. Карасев «Город-герой», 

С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За 

Родину», А. Агебаев «День Победы», 

А. Митяев «Мешок овсянки», О. Высоцкая 



 
 

«Салют», 

Ю. Коваль «Алый», Стихи С. Михалкова. 

Изготовление праздничной открытки 

известными детям способами: аппликация, 

скрапбукинг, квиллинг, рисование крупой и т. 

д. 

Изготовление коллективных работ по тематике 

праздника 9 мая 

«Салют, Победа!», «Вечный огонь», «Парад 

Победы», составление коллажа «Военная 

техника». 

Междун 

ародный 

день 

семьи 

Международный день 

семьи учрежден 

Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году. 

Установление этого дня 

призвано обратить 

внимание 

общественности разных 

стран на 

многочисленные 

проблемы семьи. 

Семья как основной 

элемент общества была и 

остается хранительницей 

человеческих ценностей, 

культуры и исторической 

преемственности 

поколений, фактором 

стабильности и развития. 

Благодаря семье крепнет 

и развивается 

государство, растет 

благосостояние народа. 

Во все времена по 

отношению государства 

к семье, а также по 

положению семьи в 

обществе судили о 

развитии страны. 

С семьи начинается 

жизнь человека, здесь 

происходит 

формирование его как 

гражданина. Она - 

источник любви, 

уважения, солидарности 

и привязанности, то, на 

чем строится любое 

цивилизованное 

общество, без чего не 

может существовать 

человек. 

2-я неделя 

мая 

- спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья»; 

- выставка 

семейных 

фотографий; 

фотоконкурс 

«Как мы 

играем 

дома»; 

- посадка 

цветов на 

участке 

детского 

сада, группы 

(совместно с 

родителями). 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по теме; 
- рассказы из личного опыта по теме 

праздника; 

- организация совместных с членами семьи 

досугов (чаепития, развлечения); 

- рассматривание и обсуждение семейных 

фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме 

праздника; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение песен о семье, 

членах семьи (папе, маме, дедушке, бабушке, 

старших братьях и сестрах); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», 

«Поездка на дачу» (семьей); 
- проектная деятельность (создание 

генеалогических деревьев); 

- мастерская (изготовление предметов быта, 

личного пользования, подарков-сувениров 

для членов семьи, атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр по теме праздника); 

- организация совместных с членами семьи 

(родителями, старшими братьями и сестрами, 

дедушками и бабушками) дел (уборка группы, 

создание рабатки или клумбы, грядки в 

огороде и др.), конкурсов и соревнований, 

выставок поделок; 

- решение проблемных ситуаций, ситуаций 

морального выбора; 

- организация и презентация фотовыставок 

(семейных поездок, путешествий, отдыха, 

работы в огороде, саду и др.); 

- рассказы из личного опыта (интересный 

случай из жизни семьи или ее членов; награды 

членов семьи и др.). 



 
 

Междун 

ародный 

день 

защиты 

детей 

1 июня - один из самых 

старых международных 

праздников. 

Первый Международный 

день защиты детей был 

проведен в 1950 году. 

ООН поддержала эту 

инициативу и объявила 

защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из 

приоритетных 

направлений своей 

деятельности. 

1 июня - беседа о 

правах детей 

в нашей 

стране; 

- ярмарка; 

- 
развлечение, 

досуг. 

Формирование представлений о детях как 

особой категории членов общества, которых 

защищают взрослые люди: 

5-7 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», 
«Юридическая консультация» (защита прав 

детей); 

- развивающие игры «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации 

на прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории праздника, о 

детях других стран и народов, безопасности 

каждого ребенка, правах и обязанностях 

детей, детских учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

    - знакомство с предупреждающими и 
запрещающими знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Дети», «Движение 

на велосипеде запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», беседа о безопасности 

пешеходов и водителей; 

- проектная деятельность (изготовление 

бумажного журавлика как символа праздника, 

создание и презентация плакатов о 

безопасности, мирной жизни на земле; 

создание и презентация макета «Планета 

Земля», настольно-печатной игры 

«Правильно-неправильно», энциклопедии 

опасных для жизни и здоровья ситуаций и 

др.); 

- создание коллекции (дети разных стран и 

народов); 

- организация конкурса рисунков на асфальте 

по теме праздника; 

- чтение художественной, научно- 

познавательной и научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о 

детях и детстве, исполнение танцев, имеющих 

«детскую» тематику; 
- игры и викторины по правилам безопасного 

поведения (в быту, природе, общении с 

незнакомыми людьми, на дороге); 

- игровые ситуации (применение правил 

безопасного поведения). 

 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды в СПДС «Радуга» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного        образовательного стандарта дошкольного 

образования» (п.3.3.Требования к развивающей предметно-пространственной среде.) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся 

на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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. 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 



 
 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

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

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

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; 

- 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. 

Для решения задач физического, художественно-эстетического, интеллектуального развития воспитанников и их 

эмоционально-личностного благополучия в детском саду созданы благоприятные условия: 

 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет психолога 

 Мини- музей «Возвращение к истокам» 

 Музей боевой славы 

Образовательная среда соответствует возрастным, индивидуальным интересам и потребностям детей. В группах оборудованы 

соответствующие центры: 

• ролевых игр; 

• литературный центр; 
• центр для настольно-печатных игр; 

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

• центр природы (наблюдений за природой); 

• центр двигательной активности; 



 
 

• центр воды и песка; 

• центр игры (с игрушками, строительным материалом); 
• центр экспериментирования (мини – лаборатория) 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

театрализованной и др.; 

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

пространства. 

Где в достаточном количестве имеется разнообразный развивающий, дидактический, иллюстрационный, игровой и 

изобразительный материал, который расположен на полках и стеллажах таким образом, что позволяет детям свободно 

пользоваться им и чувствовать себя хозяевами группы, имеется современная многофункциональная, мобильная мебель, которая 

соответствует росту и возрасту детей, позволяет ребенку самостоятельно организовывать жизненное пространство. В каждой 

группе имеется магнитофон и аудиотека. 

Создана развивающая среда и на территории детского сада. Спортивная площадка, футбольное поле, игровые зоны; 

площадка для обучения детей правилам дорожного движения и катанию на велосипедах и самокатах, цветники, огород, фруктовый 

сад, малые архитектурные формы имеются на каждом групповом участке. 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы 

1. Программе патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» Рецензент: доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И.Н. Ульянова   Л.М. Захарова. Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., 

Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

2. Алешина, Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание) Н.В. 

Алешина. – М. : УЦ «Перспектива», 2011. 

3. Гусева, Т.А. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста / Т.А. Гусева. – М. : 

Детство-пресс, 2010. – 192 с. 

4. Диагностика направленности ребенка на мир семьи: учебно-метод. пособие / О.В. Дыбина [и др.]. Под ред. 

О.В. Дыбиной. – М. : Центр педагогического образования, 2009. – 64 с. 

5. Дидактические игры этнокультурного содержания: методическое пособие / Сост. Л.М. Захарова. – Ульяновск : 

УлГПУ, 2008. – 48 с. 

6. Дыбина, О.В. Люби и знай свой Отчий край / О.В. Дыбина, Е.А. Сидякина, Т.И. Киреева. – Тольятти : 

Изд-во ТФСамГПУ, 2001. 

7. Дыбина, О.В., Анфисова, С.Е., Кузина, А.Ю., Ошкина, А.А., Сидякина, Е.А. Алгоритмы реализации 

регионального компонента «патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ [Текст] : учеб.-метод. пособие / О.В. 

Дыбина [и др.] / Под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 214 с. 

8. Дыбина, О.В., Анфисова, С.Е., Кузина, А.Ю., Ошкина, А.А., Сидякина, Е.А. Программа патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» / О.В. Дыбина [и др.] / Под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск : 

Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 210 с. 

9. Зайцева, Е.Ю. Подходы к определению уровней освоения программы патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» на примере макроединицы «Наличие чувства долга, ответственности» / 

Е.Ю. Зайцева, Е.В. Пищулова, Л.А. Усова С.Е. Анфисова // Проблемы дошкольного образования на современном 

этапе: сб. науч. статей. Вып. 12 / под ред. О.В. Дыбиной [и др.]. – Ульяновск : Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2014. – С. 23–26. 

10. Зацепина, М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников 5-7 лет 

/ М.Б. Зацепина. – М. : Мозаика-синтез, 2010. 

11. Зеленова, Н.Г. Я – ребенок, и я имею право/ Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. – М. : 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 96 с. 

12. Казаков, А.П. Детям о Великой Победе! Беседы о Второй мировой войне / А.П. Казаков, Т.А. Шорыгина. – 

М. : ГНОМ и Д, 2008. 

13. Козлова, С.А. Мой мир : приобщение ребенка к социальному миру / С.А. Козлова. – М. : 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. – 224 с 

14. Козлова, С.А. Мы имеем право!: Учебно-методическое пособие для пед. коллективов дет. дошк. 

учреждений / С.А. Козлова. – М. : Обруч, 2010. – 208 с. 

15. Мониторинг патриотического воспитания в детском саду и начальной школе/ М.Ю. Новицкая, С.Ю. 
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Афанасьева, Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – М. : Дрофа, 2010. – 160 с. 

16. Новицкая, М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду / М.Ю. Новицкая 

– М. : «Линка-Пресс», 2003. – 200 с. 

17. Шорыгина, Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет Т.А. 

Шорыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2011. – 144 с. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация Программ 

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является нормативно – управленческим документом структурного подразделения «детский сад «Радуга», 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы им.Героя Советского Союза И.Д.Бузыцкова села Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский 

Самарской области. 

Возрастные и иные категории детей 

СПДС «Радуга» посещают дети в возрасте от 1 до 7 лет. 

В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 2 группы общеразвивающей направленности и 

3 группы комбинированной направленности. Группы комбинированной направленности посещают дети с 

тяжелым нарушением речи. 

Режим работы дошкольного учреждения –12 часовой (с 7.00 до 19.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Образовательная программа СПДС «Радуга» разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей строится в соответствии с       Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель взаимодействия педагогического коллектива СПДС с семьёй заключается в обеспечении разносторонней 

поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимодействия дошкольного учреждения с семьей - создание в СПДС «Радуга» необходимые условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

- Возрождение традиций семейного воспитания. Обмен опытом работы 

- Повышение уровня педагогических знаний и умений родителей 

- Объединение усилий педагогов и родителей (законных представителей), создание особой 

формы общения: 

 установление контакта с каждым ребенком и его родителями; 

 знакомство с условиями жизни и воспитания ребенка в семье; 

Определение запросов родителей: на образование, выбор программ и технологий, дополнительного образования 

(кружки), согласование режима пребывания ребенка в детском саду. 

Формы взаимодействия с семьями: 

 знакомство с семьей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуально-

групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды, выставки детского творчества, 

приглашение на концерты и праздники). 

Образование родителей: семинары-практикумы, «проведение мастер-классов, круглых столов, создание библиотеки 

для родителей. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской проектной деятельности. 
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Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, родителей. 

Методы взаимодействия: анкетирование, где родители выбрали направление для развития детей, собеседование с 

родителями, диалог, беседы с ребенком, наблюдения за ребенком, посещение семьи, памятки для родителей и 

консультации специалистов. Знание педагогом индивидуальных особенностей каждого ребенка помогает ему в более 

полной реализации индивидуального подхода и лучшей адаптации ребенка в СПДС «Радуга». 
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