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       I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть  

  

1.1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования структурного подразделения «Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ с. Борискино-

Игар муниципального района Клявлинский Самарской области (далее по тексту - Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;   

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249  

«Комментарии к ФГОС ДО»;  

5. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 

 Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);  

6. Постановление от 28 января 2021 года №2 об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа формируется 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 направлена на:  

- создание условий 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.  

  

а) Цели и задачи реализации Программы  

Цели реализации Программы:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования;  
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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 реализации Программы:  

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

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

и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

  

б) Принципы и подходы к формированию Программы:  

1) полноценное проживание ребѐнком 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);  
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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 семьѐй;  

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) учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

  

  

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

     от 2 месяцев до 1года  

 

Первый год жизни ребѐнка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдалѐнной 

перспективы. Этот период жизни ребѐнка, как никогда в последующем, отличается быстрым 

темпом физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребѐнка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно 

чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное мышление, высокая 

двигательная активность и малая подвижность нервной системы, не сформированность 

тормозных процессов высокая степень отвлекаемости. Полноценный сон, активное 

бодрствование не даны ребѐнку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и 

даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. В продолжение дня 

сон ребѐнка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность 

которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 

часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение 

активно бодрствовать - основа для развития движений, восприятия речи и общения с 

окружающими.  

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребѐнка в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений. С первых дней жизни у ребѐнка 

интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают 

действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4- 5 м). И наконец вид яркой 

игрушки или голос близкого человека побуждает ребѐнка ползать, опираясь на руки, и потом 

ходить, держась за опору (второе полугодие). В течение первого года развиваются слуховые и 

зрительные восприятия. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на 

лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться голосу или звучащему 

предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5- 5 

месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на 

интонацию и музыку разного характера. Простые действия с игрушкой (удерживает, 

размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики 

малыш кладѐт в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

 В первые месяцы жизни ребѐнок произносит короткие отрывистые звуки, в 4-5 месяцев он 

певуче гулит, это очень важно для развития речевого дыхания. Потом по подражанию 
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взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. К 

концу года уже можно говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30-50 слов), ребѐнок начинает пользоваться несколькими простыми словами (6-

10 слов). Речевое обращение взрослого к ребѐнку может успокоить его, побудит выполнить 

несложное действие. Социализация детей идѐт по разным направлениям. Малыши с первых 

месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко 

проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно 

рассматривают. Идѐт формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, 

улыбкой, движениями). -Ребѐнок, находясь на руках взрослого, начинает ориентироваться в 

пространстве ( поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Появляются простейшие 

элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребѐнок удерживает бутылочку, к концу года 

держит чашку, стягивает шапку, носки, подаѐт по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребѐнок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы, игрушки. Выполняет 

простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 8-10). 

Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении со взрослым. 

Знает своѐ имя откликается на зов. 

  

От 1 года до 2 лет  

Второй год имеет особое значение в жизни ребѐнка. В этот период ребѐнок овладевает 

ходьбой, что способствует быстрому сенсорному развитию; у него происходит постепенное 

формирование активной речи.   

На втором году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие 

ребѐнка. Ежемесячная прибавка в весе составляет 170—190 г; в росте — 1 см. Вес двухлетнего 

ребѐнка в среднем достигает 12,0—12,7 кг, рост — 85—86 см. В 2 года у ребѐнка 20 молочных 

зубов. Активное бодрствование становится длительнее: в первом полугодии 3—4 ч; во втором 

— 4—5,5 ч. Суточное количество сна уменьшается от 14 до 12,5 ч.   

Второй год жизни характеризуется тем, что ребѐнок начинает говорить, ходить, 

овладевает простыми способами действий с предметами. У него формируются сложные и 

важные функции мозга, поведение, складывается характер. Малыш ещѐ не может обойтись без 

помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают собственные 

желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого.   

На втором году жизни выделяются ведущие линии развития, влияющие на личностное 

формирование ребѐнка. Это понимание речи взрослого, развитие активной речи; сенсорное 

развитие; развитие игры и действий с предметами; развитие движений; развитие навыков 

самостоятельности. Такое разделение условно, так как каждая линия развития формируется в 

связи со всеми остальными.   

Нужно отметить, что в период от 1 года до 1,5 лет активизируется двигательная 

активность ребѐнка (развитие игры и действий с предметами) и развитие пассивного словаря, а 

после 1,5 лет — развитие активной речи. Эти линии развития особенно важны в данном 

возрасте, так как они являются наиболее сильными, меньше подвергаются влиянию 

неблагоприятных факторов (плохой анамнез, заболеваемость, недостаток педагогических 

воздействий и др.). Развитие активной речи — линия новая, наиболее чувствительная к 

влиянию неблагоприятных факторов. Второй год жизни — это сензитивный период в развитии 

речи, когда наблюдается особая чувствительность к речевому обучению, когда речевое 

развитие протекает очень интенсивно.   
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На втором году жизни ребѐнок начинает подражать словам и фразам взрослого, понимать 

его речь. Расширяется его активный словарь, ребѐнок овладевает грамматическим строем 

языка, начинает пользоваться речью. Понимание речи приходит не сразу. Для развития этого 

процесса характерно то, что до полутора лет ребѐнок интенсивно устанавливает связи между 

предметами, действиями и их словесными обозначениями, связи эти сначала довольно слабые, 

и требуются специальные условия, чтобы они упрочились.  

Недостаточно  прочна  и  связь  между  отдельными  анализаторными  системами  

(двигательными, зрительными, слуховыми), этим и объясняется то, что иногда ребѐнок, даже 

если понимает задание взрослого, реагирует на него недостаточно правильно. В первом 

полугодии наиболее интенсивно развивается понимание речи; совершенствуется способность 

речевого подражания, усложняется лепет; расширяется активный словарь, достигая к полутора 

годам 30— 40 слов. Во втором полугодии происходят существенные изменения в развитии 

активной речи: к двум годам активный словарь увеличивается до 200—300 слов. В речи 

ребѐнка появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, 

повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени глаголов. Ребѐнок правильно 

произносит наиболее легкие согласные звуки.   

К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для 

общения с окружающими. Ребѐнок прежде всего начинает пользоваться речью при общении 

со взрослыми. Дети этого возраста не только понимают несложный, хорошо знакомый сюжет, 

изображѐнный на картинке, но и уже умеют ответить на некоторые вопросы взрослого. Речь 

детей становится средством общения с окружающими, а речь взрослого — важным средством 

их воспитания.   

Особое значение для ребѐнка имеет развитие в сфере игры и действий с предметами. 

Предметная активность, свойственная ребѐнку второго года жизни, включает несколько 

направлений развития: ребѐнок не только понимает инструкцию взрослого, но и с помощью 

речевых средств общается со взрослым; начинает обобщать и классифицировать предметы и 

действия с ними по отношению к определѐнным процессам (еда, стирка, уборка и т. д.); с 

помощью речевых средств строит план своих действий по отношению к предметам. В начале 

второго года игра сводится к различным манипуляциям с предметами, которыми малыш начал 

овладевать в конце первого года жизни: он открывает и закрывает матрѐшку, ставит один 

кубик на другой, снимает и снова надевает кольца на стержень пирамидки. Манипулируя с 

предметами, он практически знакомится с их свойствами. Постепенно действия с предметами, 

благодаря уже развитой способности подражания и развитию координации движений рук, 

приобретают более сложный характер. Ребѐнок ставит кирпичики на узкую грань, делает 

перекрытия, воспроизводит знакомые предметы (поезд, скамейку) и т. д.; действуя с 

предметами, учится сравнивать их, сопоставлять — мыслит в действии.   

В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребѐнок начинает выполнять отобразительные 

действия, которые к концу второго года переходят в сюжетные игры, требующие ряда 

последовательных действий: малыш воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к 

действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Опыт ребѐнка второго 

года жизни незначителен, игры неустойчивы, поэтому ситуацию игры должен готовить 

взрослый. В следующем полугодии игра становится более устойчивой, ребѐнок совершает 

разные действия с одним и тем же предметом; если до полутора лет он занимался одним видом 

деятельности 2—4 мин, то к двум годам — до 5—7 мин, сопровождая свои действия словом.   

Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребѐнок использует предметы-

заместители, воображаемые предметы, при этом он подражает действиям взрослого, 

переносит свои действия в другие игровые ситуации. Так возникают зачатки наглядно-
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действенного мышления. Ребѐнка второго года жизни приучают соблюдать опрятность и 

выполнять простейшие правила поведения. Формируют умение действовать с предметами 

домашнего обихода в соответствии с их назначением. Развивают способность пользоваться 

некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий.   

Большое значение для совершенствования всего поведения, овладения речью и развития 

игровой деятельности имеет способность ребѐнка к подражанию: после полутора лет ребѐнок 

начинает воспроизводить в игре не только действия, специально показываемые ему взрослым, 

но и то, что он сам видит. Все виды основных движений на втором году совершенствуются, но 

всѐ-таки недостаточно. Это зависит, в частности, от некоторых анатомо-физиологических 

особенностей: у малыша в этом возрасте сравнительно короткие ноги, большая голова, 

длинное туловище; недостаточны координация движений и умение менять их в соответствии с 

внешними сигналами. Детям ещѐ трудно согласовывать свои движения с движениями 

окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому нередко они наталкиваются на 

предметы, могут столкнуться с другими детьми. Происходит это потому, что ребѐнок пока не 

научился соразмерять свои движения с величиной препятствий, которые встречаются на пути, 

например, заранее поднимает ногу, чтобы переступить порог или ямку.   

В связи с овладением элементарными видами движений совершенствуется восприятие 

предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребѐнок узнаѐт знакомые предметы 

независимо от их величины, окраски и расположения. Развиваются первичные наглядные 

обобщения. Возникает способность выбора по образцу предметов определѐнного цвета, 

формы, величины. Дети учатся приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам 

предметов, к их форме, величине, положению в пространстве.   

Ребѐнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное слово. 

Дети по-разному реагируют на музыку плясового и спокойного характера. Появляются 

простейшие певческие интонации; дети подпевают отдельные слоги, повторяют интонации. 

Развивается способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная 

ритмичность, становятся разнообразнее виды движений под музыку. Под влиянием 

воспитательных и обучающих воздействий расширяются связи ребѐнка с окружающими: он 

усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его 

поручения, по собственной инициативе обращается ко взрослому. Появляются простейшие 

взаимоотношения с другими детьми: ребѐнок проявляет интерес к сверстникам, к их 

деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые 

действия других детей. На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и 

характере развития отдельных детей, поэтому в воспитании необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка.   

Таким образом, ведущими умениями развития ребѐнка второго года жизни являются: 

совершенствование основных движений; развитие предметно-игрового поведения; развитие 

разных сторон речи и еѐ функций; возрастание самостоятельности ребѐнка во всех сферах 

жизни.   

  

От 2 до 3 лет  

  

На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие 

ребѐнка, хотя и медленнее по сравнению с предшествующим годом. В этот период у детей 

совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря чему увеличивается длительность 

их активного бодрствования (6—6,5 ч).   
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В этом возрасте у ребѐнка легче сформировать навыки правильного поведения, так как 

он уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако надо помнить, что 

и в 3 года ребѐнок легко возбуждается и легко утомляется от однообразных действий. На 

третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребѐнка. Самые большие изменения в 

его психике касаются дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в умственном развитии, 

которые происходят под еѐ влиянием.   

Словарь ребѐнка в этом возрасте увеличивается в три-четыре раза по сравнению с 

предыдущим периодом, изменяясь не только количественно, но и качественно. Почти 

исчезают облегчѐнные формы слов, а также неправильно произносимые слова; дети начинают 

употреблять все части речи. Сложившееся мышление ребѐнка отражается в грамматическом 

строе его речи, он уже употребляет распространѐнные и сложные предложения. Он задаѐт 

множество вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся 

познавательную потребность. Употребление детьми различных частей речи и появление 

придаточных предложений, вопросов характеризует дальнейший этап развития мыслительной 

деятельности, говорит о том, что дети воспринимают предметы, явления окружающей 

действительности не изолированно, они пытаются установить между ними связи, улавливают 

свойства предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют; развитие речи и мыслительного 

процесса идѐт одновременно.   

Существенные изменения происходят и в понимании речи окружающих. Ребѐнок 

понимает смысл слов, относящихся к тому, что повседневно его окружает, что лично его 

касается, что связано с его переживаниями. С ребѐнком можно говорить уже не только о 

данном моменте, но и о прошлом, и в какой-то мере о будущем, например о том, куда он 

пойдѐт; что будет делать на прогулке; что произошло вчера на прогулке; какими игрушками 

украшали ѐлку; что собирали летом в лесу. Появляются более сложные обобщения, например 

словами «игрушки», «одежда»; ребѐнок обобщает разнородные, но сходные по функции 

предметы. Обобщѐнные значения приобретают и слова, обозначающие качество предметов. 

Ребѐнок может понять рассказ взрослого о таких явлениях и событиях, которые сам он 

непосредственно не видел, но, чтобы малыш воспринял то, о чѐм ему говорят, смысл слов, 

употребляемых в рассказе, должен быть ему понятен. На третьем году существенно 

изменяется воспитательное значение речи. Хотя при обучении ведущее место ещѐ занимает 

показ, удельный вес речи как средства обучения и воспитания значительно возрастает. Словом 

можно прекратить то или иное действие ребѐнка, предупредить отрицательное поведение, 

вызвать приятные воспоминания, научить новому действию, сформировать представление, 

понятие. Но, несмотря на большие достижения в развитии речи, дети ещѐ не имеют 

достаточного опыта и не владеют грамматическим строем языка, поэтому их речь остаѐтся 

несколько своеобразной. Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но 

автоматизировано. Многие звуки произносятся ещѐ смягчѐнно, одни и те же звуки в одном 

сочетании произносятся правильно, в другом — неправильно. Не все дети в этом возрасте 

выговаривают звуки р, л, шипящие, встречается замена и пропуск трудных звуков, их 

перестановка. Но недостатки собственной речи не мешают ребѐнку замечать ошибки других 

детей и поправлять их. Это объясняется тем, что слуховое восприятие речевых звуков более 

совершенно, чем речедвигательные умения ребѐнка.   

На протяжении третьего года у ребѐнка формируются разнообразные представления и 

понятия об окружающем его мире. Он узнаѐт свойства и назначение многих предметов 

повседневного обихода; не только различает, но и называет цвет, форму, размер предметов; 

ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях. У ребѐнка 

формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). 
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Представления и понятия детей пока ещѐ не совершенны, и поэтому нередки неправильные 

заключения.   

Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает значительные изменения 

ориентировочно-познавательная деятельность. Одним из видов деятельности ребѐнка можно 

назвать наблюдение, которому следует уделять особое внимание, так как оно является важным 

средством сенсорного развития. Если взрослый принимает активное участие в наблюдениях 

ребѐнка, то, как правило, ребѐнок задаѐт много вопросов, к которым также нужно относиться 

очень внимательно. Детские вопросы свидетельствуют о том, что ребѐнок пытается познать 

окружающий мир.   

Деятельность ребѐнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она 

представлена следующими видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, 

матрѐшками, мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); наблюдения; рассматривание 

картинок, книг; элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 

игрушек); игры со строительным материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и 

рисование). Все эти виды деятельности имеют значение для интеллектуального развития 

малыша. Вне деятельности нормального развития ребѐнка быть не может. Особое место среди 

различных видов деятельности занимают сюжетные игры, которые по своему характеру 

становятся более сложными по сравнению с игрой ребѐнка второго года. Ребѐнок, играя, 

отображает уже многие действия окружающих («ходит на работу», «готовит обед», 

«ухаживает за больным» и др.). При этом он отражает не только последовательность и 

взаимосвязь действий, но и начинает отражать человеческие отношения. Например, бережно, 

ласково обращается с куклой или сердится на неѐ, делает ей замечания, наказывает. 

Появляются элементы ролевой игры.   

Новым в развитии деятельности ребѐнка третьего года жизни является то, что он, прежде 

чем начать то или иное действие, заранее определяет его цель: «Я буду строить дом»; «Я буду 

лечить куклу». Появление элементов планирования — важное качество в деятельности 

ребѐнка. В этом возрасте ребѐнок любит заниматься со строительным материалом. Он 

самостоятельно может делать уже довольно сложные постройки (например, гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними.   

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребѐнок начинает понимать, 

что при помощи карандаша, пластилина можно что- то изобразить, и к концу третьего года 

рисует дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепѐшки, может слепить грибок, 

пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких колечек. В процессе деятельности и 

общения у ребѐнка рано начинает складываться определѐнное отношение к окружающим его 

людям и явлениям, а в соответствии с этим и поведение.   

Все положительные формы поведения уже вполне доступны детям этого возраста, и их 

надо формировать. Довольно разнообразны на данном этапе и чувства детей. Они проявляют 

удовольствие, радость и огорчение, страх, смущение, чувство привязанности, обиды.   

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребѐнка самостоятельности. 

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребѐнка: 

совершенствуются навыки самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, 

простейшей трудовой деятельности. У ребѐнка формируется умение по своей инициативе 

выразить положительное отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, 

наблюдать за чем-то интересным. Под влиянием возрастающей практической 

самостоятельности малыш начинает осознавать своѐ «я» и хочет быть похожим на взрослых, 

обладать такой же независимостью, самостоятельностью. При излишней опеке, 
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несвоевременном усложнении воспитательных подходов может возникнуть кризис поведения, 

сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, капризами.   

  

От 3 до 4 лет  

  

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я сам». Ребѐнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — 

характерная черта кризиса 3 лет.   

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребѐнок 

четвѐртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем дошкольном возрасте 

поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствий их ребѐнок 

не представляет, нормально развивающемуся ребѐнку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребѐнка быть независимым от 

взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы 

поведения.   

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребѐнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой ко взрослому. 

Нарушивший же правило ребѐнок, если ему специально не указать на это, не испытывает 

никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.   

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — 

женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 

пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т. 

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.   

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.   

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
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целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости).   

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Если 

перед ребѐнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-

четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовѐт. Малыш способен верно 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но 

может ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, 

и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трѐх-пяти предметов 

(более пяти предметов детям трѐхлетнего возраста не следует предлагать).   

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом 

стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растѐт дерево, за домом есть 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во 

времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребѐнка определѐнным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — 

завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определѐнных видов деятельности людей, 

природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»).  

Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, 

с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояние погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь).   

На четвѐртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако 

его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10— 

15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на 

что-то ещѐ и не отвлекается.   

Память трѐхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и 

песенки, ребѐнок из пяти-семи специально предложенных ему отдельных слов обычно 
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запоминает не больше двух-трѐх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и 

явления запоминаются прочно и надолго. Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами 

(складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).   

В наглядно-действенных задачах ребѐнок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и 

при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной общественной 

функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.   

Ребѐнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну. две 

роли. Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 

подруги. В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.   

Для трѐхлетнего ребѐнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнѐром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). 

Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь.   

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух- трѐх предложениях 

об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.   

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребѐнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Ребѐнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.   
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Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.   

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. В лепке дети 

могут создавать изображение путѐм отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трѐх частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он 

может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям) зачатков мышления; 

возникновение предпосылок для освоения пассивной и активной речи.  

  

От 4 до 5 лет  

  

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей.   

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.   

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового 
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жаргона и т. п. Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своѐм 

самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок 

способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.   

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 

себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» 

действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей 

разного пола.   

К четырѐм годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трѐх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаѐтся детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом на- 

чале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 

4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40—50 мин.   

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: 

у них есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. 

Правда, ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку как к равному партнѐру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания 

друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении 

конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои 

желания, а не настоять на своѐм.   

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

трѐхчетырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины 
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(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет 

ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов.   

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определѐнной последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные 

части.   

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, 

что такое план комнаты. Если ребѐнку предложить план части групповой комнаты, то он 

поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, 

например объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на 

плане).   

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от трѐхлетнего возраста 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.   

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображѐнных на предъявляемых ему картинках.   

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания им того, что 

он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4—5 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещѐ отсутствуют целенаправленные 

действия воображения. Детские сочинения ещѐ нельзя считать проявлением продуктивного 

воображения, так как они в основном не имеют пока определѐнной цели и строятся без какого-

либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании.   

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребѐнка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчинѐнных предложений.   

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения.   

В процессе общения со взрослыми он использует правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают 

правильно произносить звуки родного языка.   

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь 

детей входят приѐмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более 

связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать 

своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих 

условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить 

название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. 

В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические 

нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные 

на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет 

многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике.   

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребѐнка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В среднем 
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дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается 

разница в предпочтениях, связанных с музыкально- художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о характере музыкальных образов и 

повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые 

мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок).   

Дети делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, 

импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального 

вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 

установки взрослых. Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, 

смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и 

путѐм вдавливания.   

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.  

  

От 5 до 6 лет  

  

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 

4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др.   
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребѐнок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы реальных людей или 

сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.  

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.   

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). В 5—6 лет у ребѐнка формируется система 

первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование еѐ отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.   

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты 

разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают особенности 

женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально 

одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и 

других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки 

— на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают 

ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, 

девочки же принимают их в свою компанию. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней 

красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом.   

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 
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правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей.   

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени).   

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать.   

Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и 

углубляются. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план 

комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени всѐ ещѐ 

несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым  

(отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их тем или иным образом). Объѐм памяти изменяется 

несущественно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки 

или рисунки).   

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 
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предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, 

прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребѐнок, первоначально пробуя, 

устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, 

существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребѐнок 

нередко может решать в уме.   

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.   

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребѐнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трѐх звуковых слов.   

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен 

удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается и автор, и история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребѐнка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.   
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Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, которые используют композиторы, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).   

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они 

в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывать их.   

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 

материалов. У них формируются обобщѐнные способы действий и обобщѐнные представления 

о конструируемых ими объектах.  

  

От 6 до 7 лет  

  

В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («Добрый человек — это такой, который всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать; например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего- то 
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приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.   

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приѐма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать еѐ, 

обратиться ко взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной 

регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.   

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере, поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По 

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, ребѐнок стремится, как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг интересов выходит за 

рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли 

у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей с взрослыми к концу седьмого 

года жизни, создаѐт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребѐнок становится 

более инициативным и свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой — очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого.   
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Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избежать негативных форм поведения. В этом возрасте дети владеют обобщѐнными 

представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств (одежда, причѐска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства).   

К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства 

в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают еѐ 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определѐнной культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать 

от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.   

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребѐнка, свадьбу, праздник, войну и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны чѐтко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 

и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия.   
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В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тѐмно-красный), так и по цветовому 

тону (например, зелѐный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы: ребѐнок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), 

так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, 

не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребѐнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности 

сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него.   

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, 

что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объѐм информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шѐпотом, либо про себя. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребѐнок может использовать более сложный способ — 

логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребѐнок начинает относительно успешно использовать новое 

средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 

лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства.   

Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и орегинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению 

и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 

сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 

аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на 

снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребѐнка.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 
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предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочение предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию 

или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), 

но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, 

упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам, например по родовидовой принадлежности 

(мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ 

более активно включается речь.   

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с 

его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребѐнок делает, 

исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому 

что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будут объединены, «потому 

что она его носит».   

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности 

детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах), причѐм детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым.   

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всѐ более утрачивают 

черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты.   

К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как 
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будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более 

устойчивым.   

В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с 

взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребѐнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; 

достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций.   

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение 

добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, могут переносить 

отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного 

детства ребѐнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, еѐ 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель 

общекультурного состояния и роста семилетнего ребѐнка.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам 

понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности.   

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.   

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся 

доступны приѐмы декоративного украшения.   
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В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают 

приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.   

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учѐтом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше. Дети 

проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна.  

  

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи  

  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития, дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи.   

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:  

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

Общая характеристика детей   

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
1
  

Активный словарь детей с первым уровнем речевого развития  находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

— ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с первым уровнем речевого развития  объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с с первым уровнем речевого развития  один и тот же объект 

в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

                                                 
1 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  
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Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой 

— открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено.  

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» 

и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь 

— теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с первым уровнем речевого развития  недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной)
2
  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

                                                 
2 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  
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имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа  

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

 Звукопроизношение  у  детей  значительно  нарушено.  Обнаруживается  их  

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая)  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 
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детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков
- 
 звезда — вида.  

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

  

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной)
3
  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в ре«и из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов  

                                                 
3 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  
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У детей третьего уровня речевого разщвития недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинноследственные, временные, пространственные отношения.  
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Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. 

Филичевой)
4
  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший).  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности  лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка).  

                                                 
4 Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография — М., 2000. — С. 

234-250.  
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Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище).  

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

  

Общая характеристика детей с ФФНР  

  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем у детей с нормальным интеллектом и 

биологическим слухом.   

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой 

ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 
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произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в 

звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается.  

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем.  

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, Р и 

Л звуками Л' и И, с звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих 

звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 

звуками Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо "самолет", "тапка" вместо "шапка", 

"коды" вместо "козы" и т. д.  

В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или 

нескольких артикуляци-онно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде 

смягченного Ч и т. п.  

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но в 

речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые слова 

"собака", "шуба", но в речи наблюдается смешение звуков С и Ш, например: "Шаса едет по 

сошше" (Саша едет по шоссе).  

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ребенок 

в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. Нередко 

указанные особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением звуков, т.е. 

звук может произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками или 

опускаться и т. д.  

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков 

может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; звуки Л, Р,Р'; звонкие 

нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно противопоставлены некоторые 

пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мягкий согласный И; гласный Ы. Могут 

быть и другие недостатки произношения.  

Приведем примеры неправильного произношения слов детьми шести-семилетнего 

возраста: "тольнытка" или "сойныско" вместо "солнышко", "ляде" вместо "ружье", "сяник" 

вместо "чайник", "тупы" вместо "зубы", "паяпан" вместо "барабан", "Тинята лидали в ятике" 

вместо "Щенята лежали в ящике", "Дивет под клилет-ком, квот колеткам, кодяином длудит, 

дом таладит" вместо "Живет под крылечком, хвост колечком, с хозяином дружит, дом 

сторожит" и т. п.  

Иногда дети с трудом произносят многосложные слова и слова со стечением согласных, 

например: "катиль" вместо "скатерть", "сипет" вместо "велосипед", "листри" вместо 

"электричество" и т. д.  

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 

недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий по различению звуков. 

Так, у детей возникли затруднения, когда им предложили внимательно слушать и поднимать 

руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие трудности возникают 

при повторении за логопедом слогов с парными звуками (например: ПА-БА, БАПА) при 

самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-либо определенный звук, при 

выделении звука, с которого начинается слово. Большинство детей затрудняются в подборе 

картинок на заданный звук.  

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе 

звукового состава речи.  
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Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи.  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными и т. п.  

  

Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР  

  

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития.  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности.  

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.   

- Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с 

трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. У детей с 

другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности.  

- Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 
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при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен 

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем 

в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных 

связей и построения на этой основе программы событий.  

- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.   

- Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы.  

- Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

- Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 
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внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.  

- Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем:  

отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

низкая речевая активность;  

бедность, недифференцированность словаря;  

 выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:  словообразования,  

             словоизменения, синтаксической системы языка; слабость словесной регуляции     

             действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

             задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых  

          высказываний; 

         недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в  

         осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

         недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

          недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.   

- Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.   

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения.  

  

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять  
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самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включѐнной в 

общение; может обращаться с вопросами и  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к 

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

песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

  

ребѐнок овладевает основными культурными 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; ребѐнок 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; ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; у ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребѐнок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

Планируемые результаты освоения Программы  

  

2 года  
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Ребѐнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещѐ не может обойтись без 

помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают собственные 

желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого.   

Ребѐнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200—

300 слов). В речи ребѐнка появляются формы множественного числа и ряда падежей 

существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени. 

Ребѐнок правильно произносит наиболее лѐгкие согласные звуки. Речь начинает выполнять 

свою основную функцию — служить для общения с окружающими, в первую очередь с 

взрослыми.   

Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: 

воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, 

копируя движения воспитателя. Играя, ребѐнок использует предметы-заместители, 

воображаемые предметы. У него возникают зачатки наглядно-действенного мышления. 

Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. Способен 

пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий.   

Совершенствуется восприятие ребѐнком предметов и их свойств (форма, величина, цвет 

и др.). Ребѐнок узнаѐт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и 

расположения. Стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам 

предметов, к их форме, величине, положению в пространстве.   

Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. Подпевает 

отдельные слоги, повторяет интонации. Способен соотносить движения с музыкой, проявляет 

элементарную ритмичность.   

Усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и 

выполняет его поручения, по собственной инициативе обращается к взрослому. Проявляет 

интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает 

попытки включиться в игровые действия других детей.   

  

3 года  

  

Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.   

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.   

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

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

появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого.   

  

4 года  

  

Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные 

материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры).   
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Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за 

помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия.   

Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, 

величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается 

улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет 

элементарные действия по преобразованию объектов.   

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт 

от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного 

искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя).   

Предпочитает общение и взаимодействие с взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в 

общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами.   

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать 

помощь другому.   

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать с взрослым на бытовые темы 

(о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и еѐ расстановке в игровом 

уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит 

ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на 

выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит 

его, использует в речи простые распространѐнные предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью 

взрослого составляет рассказы из трѐх-четырѐх предложений, пользуется системой окончаний 

для согласования слов в предложении.   

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу 

без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком.   

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с 

отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приѐмом пищи, уборкой 

групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе с взрослым участвует в отдельных 

трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на 

участке.   

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 

действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 
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придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и 

эмоций.   

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет 

отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции.   

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого 

проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного 

для окружающего мира природы поведения. Стремится самостоятельно решить личностные 

задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно 

или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей.   

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти процессы. Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол. Относит 

себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, 

маму, бабушку, дедушку, братьев, сестѐр), город (село) и страну, в которых живѐт.   

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 

острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоѐмы) и 

способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держаться за его руку, идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), о некоторых 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не 

рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор).   

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весѐлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах.   

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его.   

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать 

по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперѐд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с 

места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат 

(верѐвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через тричетыре линии (поочерѐдно 

через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребѐнка; перелезать 

через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на 

четвереньках под две-три дуги (высотой 50— 60 см); бросать двумя руками мяч вдаль 

разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; 

перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между 

предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15— 20 см) двумя руками; бросать вдаль 
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мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать 

мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой 

(удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в 

вертикальную цель (наклонѐнную корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 

1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола 

мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребѐнку взрослым с расстояния 1 м не менее трѐх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом 

другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; забираться 

на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на 

трѐхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом без палок, свободно размахивая руками.   

  

5 лет  

  

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п.   

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно 

объединять предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, 

посуда).   

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и 

другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и 

детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и 

печальные события в ближайшем социуме.   

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 

кинофильмов), сопереживает им, радуется. К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее 

будущее.   

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого 

общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. Отношения со сверстниками носят 

соревновательный характер. Общение регулируется взрослым.   

При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного 

(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. Проявляет избирательность во 

взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении 

ориентируется на ролевые высказывания партнѐров, поддерживает их.   
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Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему. Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о 

некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка — 

себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует 

работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своѐ рабочее место.   

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнѐм без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать определѐнным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной опасной ситуации.   

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные 

действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные 

описания и пр.). Осуществляет перенос приобретѐнного опыта в разнообразные виды детской 

деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с 

использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью.   

При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжѐнных предметов. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 5. Использует счѐтные навыки. Устанавливает количественные отношения в 

пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и 

их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 

расположение предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из 

заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах 

года, определяет их последовательность.   

Знает свою страну, улицу, на которой живѐт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, 

флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека 

и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребѐнку 

результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях животных и 

растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 

человека.   

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о 

том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приѐмами игры на 

инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т.  
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п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по 

темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п.   

Чисто произносит звуки родного языка. Чѐтко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинѐнные предложения. Проявляет словотворчество в процессе 

освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими 

навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для 

окружающих изображает всѐ то, что вызывает его интерес. Передаѐт характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет.   

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом 

и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, 

адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за 

столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, 

обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.).   

Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. Ребѐнок устанавливает связь между овладением 

основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. 

Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 

представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, 

полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом.  

 Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным 

шагом вперѐд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через 

предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, 

прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верѐвке) диаметром 3 см; 

перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через 

набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: 

ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на 

двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в 

обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя 

ногами через пять-шесть линий (поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребѐнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперѐд, с разбега через 

верѐвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх, вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, 

ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 

(высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать 

мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти 

раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 

м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными 
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способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит  40 см) с расстояния не менее 

1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), 

продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать 

равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической 

скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, 

высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад; кататься на санках с 

невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трѐхколѐсном и двухколѐсном 

велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; 

ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться 

на месте переступающими шагами.   

  

6 лет  

  

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живѐт. Задаѐт вопросы 

морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 

деятельность.   

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения с 

взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?).   

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению предметов 

близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах 

и объектах природы.   

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 

собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах. Использует обобщѐнные способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает еѐ 

взаимосвязь с практическим назначением объекта.   

Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 

конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с 

опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных 

чисел, понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по 
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величине путѐм непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет 

результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает 

отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их 

особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 

движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность временных 

характеристик. При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии.   

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что 

сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не 

взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, 

живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Стремится к 

общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнѐра по 

общению.   

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребѐнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 

договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с партнѐрами на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может 

включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других участников.   

Начинает управлять своим поведением. Осознаѐт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлѐнность, 

ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации.   

Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, 

при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнѐм в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра 

водой перед уходом). Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих 

действий для других людей.   
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Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в 

играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений.   

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет 

самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет 

сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных ситуациях.  

 Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и государственной 

значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о 

некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о некоторых 

способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; 

о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды 

искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают 

разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 

выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др.  

 Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, 

некоторые родственные связи и зависимости внутри еѐ, свой адрес, название государства, его 

символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, 

Германия и др.), их населении и природе планеты и др.   

Ребѐнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью 

в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ простых 

трѐхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво 

правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные 

речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует 

повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. Самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-
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гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз 

до текста, иллюстрации, осанка и т. п.).   

Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья 

окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает 

полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает 

одежду и обувь, соответствующие погоде. Может: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и 

темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая 

колени, с захлѐстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе 

— ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с 

разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперѐд; спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической 

стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, 

перелезать с одного пролѐта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на 

ладони и голени; подлезать поочерѐдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 

см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 

менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верѐвку), закреплѐнную на вы- 

соте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 

1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель 

(щит 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); прокатывать двумя руками утяжелѐнный мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерѐдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать 

равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену 

под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 

25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая 

еѐ вперѐд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 

скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, 

уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколѐсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без 

помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на 

лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечѐнной местности; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуѐлочкой и спускаться с неѐ, 

слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей).   
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7—8 лет  

  

Ребѐнок овладевает основными культурными 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.   

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 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 

конфликт.   

Ребѐнок 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. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности.   

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребѐнок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.   

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

  

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми 

образовательной программы  

  

№  

п/п  

Образовательные 

области  

Диагностические методики  

1.  Речевое развитие  Методическое пособие. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, 

издательский центр «Вентана –  

Граф», 2015 innostud.am›application/library/90e251c8.pdf 

2.  Художественно-

эстетическое развитие  

Методическое пособие. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, 

издательский центр «Вентана –  

Граф», 2015 innostud.am›application/library/90e251c8.pdf 

3.  Познавательное развитие  Методическое пособие. Педагогическая  

https://innostud.am/application/library/90e251c8.pdf
https://innostud.am/application/library/90e251c8.pdf
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  диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет, 

Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана –  

Граф», 2015 innostud.am›application/library/90e251c8.pdf 

4.  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Методическое пособие. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, 

издательский центр «Вентана –  

Граф», 2015 innostud.am›application/library/90e251c8.pdf 

5.  Физическое развитие  Методическое пособие. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, 

издательский центр «Вентана –  

Граф», 2015 innostud.am›application/library/90e251c8.pdf 

  

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

1.2.1. Дыбина О.В., Щетинина В.В., Подьяков Н.Н. «Ребенок в мире поиска» 

Программа по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников.  

  

цель  задачи  Принципы и подходы  

Способствовать 

формированию и 

развитию 

познавательных 

интересов детей через 

опытно- 

экспериментальную 

деятельность, 

стремлению к 

самостоятельному 

познанию 

окружающего мира.  

1.Расширение представлений 

детей об окружающем мире 

через знакомство с 

элементарными знаниями из 

различных областей наук.  

2. Формировать 

представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, 

его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой 

обитания.  

3. Формирование у детей 

познавательной активности и 

исследовательских навыков.  

4.Развитие интереса к предметам 

и явлениям окружающего мира. 

Создание положительной 

мотивации к самостоятельному 

поиску нужной информации.  

6.Стимулирование и поощрение 

любознательности, 

наблюдательности.  

- ориентация на 

познавательные интересы детей 

(исследование — процесс 

творческий, творчество 

невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе 

внутренней потребности, в 

данном случае на потребности в 

познании); - опоры на развитие 

умений самостоятельного 

поиска  

информации;  

- принцип научности   

предполагает подкрепление всех 

средств познания 

научнообоснованными и 

практически апробированными 

методиками - принцип 

целостности:  основывается на 

комплексном принципе 

построения непрерывности и 

непрерывности процесса опытно 

-  

экспериментальной деятельности  

  

а) Характеристики  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста    в  

опытно-экспериментальной деятельности.   

https://innostud.am/application/library/90e251c8.pdf
https://innostud.am/application/library/90e251c8.pdf
https://innostud.am/application/library/90e251c8.pdf
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4-5 лет  

  

В 4 года познавательное развитие ребѐнка переходит на другую ступень - более высокую 

и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается 

умение принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова. 

Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребѐнок активно реагирует на 

образную и вербальную информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, 

запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами -понятиями. В этом возрасте 

выделяются 4 основных направления познавательного развития:  

- знакомство  с  предметами  и  явлениями,  находящимися  за 

 пределами  

непосредственного восприятия и опыта детей;  

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребѐнка целостной системы представлений;  

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с 

этого возраста целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по интересам);   

-  формирование положительного отношения к окружающему миру.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления и  

действий  сохраняется,  но  уже  не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку 

необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.   

  

5-6 лет  

  

Старший дошкольник познает уже «большой мир». Дети уже могут систематизировать 

накопленную и полученную информацию, посредством логических операций устанавливать 

связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. Развивается знаково-

символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения 

действий, признаков, построения модели логических отношений между понятиями.  

Познавая различные объекты, события, явления ребѐнок учится не только анализировать 

и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, 

упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность 

утвердиться в своем отношении к окружающему миру путѐм созидания.  

В старшем дошкольном возрасте дети достигают больших успехов в освоении знаний об 

окружающем мире. Они узнают не только факторы, но и достаточно сложные закономерности, 

лежащие  в  основе  явлений.  Экспериментальная  работа  вызывает  у  ребенка  интерес  к 

исследованию  природы,  окружающего  мира,  развивает  мыслительные  операции  (анализ, 

синтез,  классификацию,  обобщение),  стимулирует  познавательную  активность  и 

любознательность,  активизирует  восприятие  учебного  материала  по  ознакомлению  с 

природными явлениями, с основами математических знаний, с этическими правилами в жизни 

общества.  
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6-7 лет  

Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 

развития познавательной сферы ребѐнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все 

взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является 

одним из основных моментов построения ребѐнком элементарной целостной картины путѐм 

сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, 

элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий.  

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве и 

времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 

важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребѐнка формируется 

познавательное и бережное отношение к миру. Словесно-логическое мышление детей 

седьмого года жизни формируется с опорой на наглядно-действенные и наглядно-образные 

способы познания. Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 

создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные действенным путем 

результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной значимости 

физических явлений для человека и самого себя. Хорошо известно, что существенной 

стороной подготовки ребенка к школе является воспитание у него внутренней потребности в 

знаниях,  проявляющихся  в  познавательном интересе.   

  

 

б) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  

  

Планируемые результаты освоения программы Дыбиной О.В., Щетининой В.В., 

Подьякова Н.Н. «Ребенок в мире поиска» Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников.  

   

Средняя группа (от четырех до пяти лет)  

  

К концу года дети:  

Различают, из каких частей составлена группа предметов, называют их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

Имеют  представления  о  многообразии  растений  и  животных  в  зависимости  от 

приспособления к сезонам.  

Устанавливают и сравнивают свойства и качества воды, снега, льда.  

Имеют представление о значении воздуха для живых организмов.   

Умеют анализировать свойства воды, песка, глины, камня.  

Имеют представление о магните.  

Понимают зависимость назначения предмета от его строения и материала, из которого он 

сделан.  

Умеют работать с разными материалами (бумагой, глиной, пластилином, коробочками, 

разным природным материалом) и инструментами (ножницами, стеками).  

  

Старшая группа (от пяти до шести лет)  

  

К концу года дети:  
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Имеют представления о воде, как среде обитания растений, животных, человека.  

Имеют представление о воздухе, как среде обитания живых организмов.   

Знают, что песок, глина и камни – составные части почвы.   

Имеют представление о земном шаре.  

Имеют представление о Солнце, Земле, как его спутнике, Луне, как спутнике Земли.  

Имеют представления о том, какие материалы притягиваются к магниту.  

Имеют представление о том, как появляется статическое электричество. Самостоятельно 

находят новые конструктивные решения при выполнении заданий.  

   

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет)  

  

К концу года дети:  

Выделяют взаимную  обусловленность  живой  и  неживой  природы  (света,  влаги, 

температуры, почвы) в разных климатических зонах.  

Имеют  представление  о  разнообразии  проявлений  сезонных  признаков  в  разных 

климатических зонах (Арктика, тундра, саванна, пустыня, джунгли).  

Имеют представление о круговороте воды в природе.  

Имеют представление о природных богатствах недр Земли (уголь, нефть, минералы).  

Умеют пользоваться компасом.  

Умеют пользоваться весами.   

Имеют представление об электричестве, электростанциях, электрических приборах.  

Имеют представление о своей роли в сохранении и укреплении собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей.   

  

  

 Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми  

программы Дыбиной О.В., Щетининой В.В., Подьякова Н.Н. «Ребенок в мире поиска» 

Программа по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников.  

  

№  

п/п  

Образовательные 

области  

Диагностические методики  

1.  Познавательное развитие  Методическое пособие. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет, Ю.В.Карпова, 

издательский центр «Вентана –  

Граф», 2015 innostud.am›application/library/90e251c8.pdf 

  

  

Ушакова. О.С. Программа «Развитие речи дошкольников»  

  

цель  задачи  Принципы и подходы  

https://innostud.am/application/library/90e251c8.pdf
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Усвоение 

норм и 

правил 

русского 

языка. 

Развитие 

языковых  

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста.  

1. Развитие связной речи, 

умения строить простые и 

сложные синтаксические 

конструкции и использовать их 

в речи.  

2. Развитие лексической 

стороны речи  

3. Формирование 

грамматического строя речи, 

умения использовать в речи все  

грамматические формы.  

4. Развитие звуковой 

стороны речи  

5. Развитие образной речи.  

Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого 

развития.  

2) Принцип коммуникативно-

деятельного подхода к развитию 

речи.  

3) Принцип развития языкового 

чутья.  

4) Принцип формирования 

элементарного сознания явлений 

языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы 

над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения 

мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной 

языковой практики  

 

а) Характеристики  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста  в   

речевом развитии 

                                                                      3 – 4 года  

  

В младшем дошкольном возрасте речь ребенка интенсивно развивается. При этом 

понимание смысла услышанного еще преобладает над речевыми возможностями. Говорит 

ребенок в этом возрасте, в основном, короткими фразами, состоящими из нескольких слов. 

Однако ребенок не всегда регулирует речевое дыхание: не делает пауз между словами, 

фразами, проглатывает окончания слов, не всегда правильно ставит ударение в словах. На 

этом этапе у ребѐнка расширяется сфера общения, а значит, и увеличивается словарный запас. 

Однако всѐ ещѐ многие буквы или звуки плохо запоминаются и выговариваются.  

На четвертом году жизни у детей заметно улучшается произношение, речь становится 

более отчетливой. Дети хорошо знают и правильно называют предметы ближайшего 

окружения: названия игрушек, посуды, одежды, мебели. Шире используют, кроме 

существительных и глаголов, другие части речи: прилагательные, наречия, предлоги.  

Появляются зачатки монологической речи. В речи преобладают простые, но уже 

распространенные предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения дети 

употребляют, но очень редко. Инициатива к общению все чаще и чаще исходит от ребенка. 

Четырехлетние дети не могут самостоятельно вычленить в слове звуки, но они легко 

подмечают неточности звучания слов в речи сверстников.  

  

4 – 5 лет  

  

У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в умственном и речевом 

развитии. Малыш начинает выделять и называть наиболее существенные связи и точно 

отражать их в речи. Речь его становится разнообразней, точнее и богаче по содержанию. 

Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, он способен до конца выслушивать 

ответы взрослых. Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает 
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смягченное произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов. К 4 годам 

почти все дети произносят шипящие звуки, а к 5 годам появляются и звуки Л, Р. Итак, в 5 лет 

произношение всех звуков должно быть в норме. Но у некоторых детей еще остается 

неустойчивое произношение  некоторых звуков. В речи детей чаще появляются 

прилагательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и качеств предметов, 

для определения цвета, кроме основных называют дополнительные (голубой, темный, 

оранжевый). Начинают появляться притяжательные прилагательные – лисий хвост, заячья 

избушка, слова, указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого они 

сделаны (железный ключ). Все шире использует наречия, местоимения, сложные предлоги (из-

под, около и др.). Появляются обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты). 

Свое высказывание ребенок строит из 2-3 простых распространенных предложений, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, но всѐ еще мало.  

                  

5 – 6 лет  

  

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносят все звуки родного языка, могут 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления.  К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 

словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

у детей - усвоение грамматической системой языка. У детей вырабатывается критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения.  В процессе развития связной речи дети начинают также активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и 

между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.  Вызывает затруднение 

правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному 

соединению слов в предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания. Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к 

неумению построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, 

конец), и соединять различными способами ценной и параллельной связи части высказывания.  

  

6 – 7 лет  

  

У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, 

описать те или иные события, свидетелем которых он был. В этом возрасте ребенок уже 

способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней изображены предметы, 

которые ему хорошо знакомы. В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту 

поступления в школу овладевает также основными грамматическими закономерностями 

языка. Он правильно строит предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме 

доступных для него понятий. Первые предложения ребенка-дошкольника отличаются 

упрощенностью грамматических конструкций. Это простые нераспространенные 
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предложения, состоящие только из подлежащего и сказуемого, а иногда лишь из одного слова, 

которым он выражает целую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, обозначающие 

предметы и действия. Несколько позже в его речи появляются и распространенные 

предложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, определения, обстоятельства. 

Наряду с формами прямых падежей ребенок употребляет и формы косвенных падежей. 

Усложняются также грамматические конструкции предложений, появляются придаточные 

конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и т. д. Все это говорит об 

усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение в речи. В этот 

период у него появляется диалогическая речь, которая часто выражается в разговоре с самим 

собой в процессе игры. У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие речи: 

увеличивается и обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая речь и 

грамматический строй, усваивается правильный литературный язык. Словарь ребенка, 

поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных случаях до 10 

тысяч слов. Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные прилагательные, 

наречия. На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном 

отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При пересказах, описаниях 

предметов отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте 

ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать 

содержание картинки, пересказать не только о том, что изображено, но и описать события, 

которые могли бы произойти до или после увиденного. Произносительная сторона речи 

ребенка седьмого года жизни достигает довольно высокого уровня. Он правильно произносит 

все звуки родного языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости 

от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом 

содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом нормы литературного 

произношения; пользуется интонационными средствами выразительности.  

  

б) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  

  

Планируемые результаты освоения программы О. С. Ушаковой  «Развитие речи 

дошкольников»  

Младший возраст (3-4 года) 

  

 К концу года:  

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми:  

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

распространенные предложения.   

Проявляет инициативу в общении с взрослым: обращается с просьбой, сообщением о 

своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.   

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста».   

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, 

сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно с 

взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.   
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- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения.   

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  

  

Средний возраст (4-5 лет)  

  

К концу года:  

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без 

напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».   

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.   

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности.   

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.   

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».   

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки.  

  

Старший возраст (5-6 лет)  

  

К концу года:  

- Ребенок инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.   

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.   

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.   

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука в слове.   

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

  

К концу года:  

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, 

имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности.   

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 
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разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений.   

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые 

формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение).   

- Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.   

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова.   

  

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми  

программы О. С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников»  

  

  

№  

п/п  

Образовательные области  Диагностические методики  

1.  Речевое развитие  Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана –  

Граф», 2015 

innostud.am›application/library/90e251c8.pdf 

   
.Программа «Азбука общения» Л.И Щипицина, О.В.Защиринская, А.П. Воронова.  

   

цель  задачи  Принципы и подходы  

https://innostud.am/application/library/90e251c8.pdf
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Создание условий 
для  

коммуникативного, 

эмоционального, 

социального, 

эстетического, 

нравственного 

развития 

дошкольников:  

воспитание 

творческой 

индивидуальности 

ребенка умеющего 

свободно выражать 

свои мысли, 

эмоциональные 

состояния, проявлять 

интерес и 

отзывчивость в 

общении со 

сверстниками.  

1.Воспитание интереса 

к окружающим людям, 

развитие чувства 

понимания и 

потребности в 

общении  

2. Формирование 

у детей умений и 

навыков  

практического 

владения 

выразительными 

движениями (мимикой, 

жестами, 

пантомимикой) 

средствами 

человеческого 

общения;  

3. Развитие 

самоконтроля в 

отношении проявления  

своего эмоционального 

состояния в ходе 

общения;   

4. Выработка у 

детей положительных 

черт  

- научности, предполагающим 

отражение основных закономерностей 

развития социальных объектов, 

возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений,  

стимулирование познавательного интереса 

детей к сфере социальных отношений;  

 - доступности, обеспечивающим 

адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, 

этнических особенностей личностного 

развития детей дошкольного возраста;  

— прогностичности, ориентирующим на 

осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное 

его использование в качестве  

аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального  

взаимодействия,   

- последовательности и 

концентричности, обеспечивающим 

постепенное обогащение содержания 

различных видов социальной культуры 

по темам, блокам и разделам, 

возвращение к ранее пройденным темам 

на более высоком уровне формирования 

знаний;   
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 характера, 

способствующих 

лучшему 

взаимопониманию в 

процессе общения; 5. 

Развитие адекватной  

оценочной 

деятельности, 

направленной на 

анализ собственного 

поведения и поступков 

окружающих людей. 6. 

Воспитание  

интереса к 

окружающим людям, 

развитие чувства 

понимания и 

потребности в 

общении;  

7. Формирование 

ценностного 

отношение детей к 

нормам и правилам 

нравственного 

поведения.  

- системности, предполагающим 

формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном 

мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, 

переживания людей находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости;  - 

интегративности, предусматривающим 

возможность использования содержания 

социальной культуры в разных  

образовательных областях  

(познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), и его 

реализацию в разных видах деятельности; 

- культуросообразности и регионализма, 

обеспечивающим становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения.   

а) Характеристики  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста  в  

социально-коммуникативном развитии  

  

5–6 лет  

  

5-6 год характеризуется продолжающимся активным физическим и психическим 

развитием, все более тонким совершенствованием физических умений и эмоциональной 

окраски реакций ребенка на изменения окружающей среды. Преобладающей формой общения 

ребенка с взрослым становится личностное общение, направленное на достижение 

взаимопонимания, получения от взрослого, оценки свойств и качества собственной личности. 

На основе более сложных форм общения с взрослыми, участие в различных видах совместной 

деятельности, обеспечение взаимопомощи в играх и занятиях, выполнении простейших 

обязанностей детей происходит дальнейшее развитие чувств, волевых и моральных качеств 

личности ребенка. Взаимоотношения ребенка с другими детьми основывается на более 

прочных взаимных привязанностях, характеризуются большей устойчивостью; типично 

возникновение небольших групп из 2-3 детей, испытывающих друг к другу симпатию и 

постоянно играющих вместе, в то же время дети становятся более критичными в оценке 

сверстников. Наряду с 8 укреплением дружеских отношений между отдельными детьми 

возникает привязанность к своей группе, складываются простейшие формы групповой 

солидарности. На 5-6 году жизни дети постепенно овладевают непосредственными эмоциями, 

возникающими под влиянием конкретной ситуации. Они начинают сдерживать чувства и 

пользоваться общепринятыми формами их выражения (жестами, позой, движением, взглядом, 

мимикой, интонацией голоса и т.д.). Развивается волевая сфера ребенка: становится 

возможным ограничение своих желаний, постановка определенных целей, преодоление 
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препятствий, стоящих на пути достижения этих целей, правильная оценка результатов 

собственных действий.  

  

6-7 лет  

  

Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно-личностное, то есть 

отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «то будет». Основное 

содержание общения – мир людей, правила поведения, природные явления. Взрослый 

выступает носителем социальных норм, правил социальных контактов и человеком, 

открывающим природу мира.   

Ведущая потребность в процессе общения – потребность во взаимопонимании, 

сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми яркими своими переживаниями как 

положительными, так и отрицательными. В возрасте 6-7 лет в жизнь ребенка прочно и уже 

навсегда входят другие дети - сверстники. Они дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, 

ревнуют, помогают друг другу. Дети 6-7 лет проявляют активное стремление к общению со 

сверстниками в разных видах деятельности. Благодаря чему формируется «детское общество». 

Содержательное общение со сверстниками становится важным фактором формирования 

личности ребенка. В различных видах деятельности дети осваивают коммуникативные 

умения, учатся согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры. Все это 

способствует накоплению морального опыта. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 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. Развивается связная 

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

обобщений, формирующихся в этом возрасте. 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.   

  
б) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  

  

Планируемые результаты освоения программы «Азбука общения»   

Л.И. Щипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова.  

  

 

Старший возраст (5-6 лет) К 

концу года:  

• имеет адекватную уверенность в своих силах;  
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• умеет доброжелательно относиться друг к другу, проявлять заинтересованность и 

эмпатию;  

• умеет воспринимать сверстника и взрослого на положительном эмоциональном 

уровне;  

• способен осознавать важность нравственного поведения, последствия нарушения / 

соблюдения норм и правил (в соответствии с возрастом);  

• способен давать эмоциональную оценку поступкам и действиям;  

• умеет вести простой диалог со взрослыми и сверстниками;  

• умеет устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

выражая содержание общения разнообразными способами;  

• способен принимать и оказывать помощь;  

• умеет дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства общения;  

• умеет обосновывать свое согласие или несогласие с действиями партнера, 

соблюдая нормы речевого этикета;  

• умеет принимать участие в коллективных делах;  

• умеет следовать правилу игры; • умеет следовать словесной инструкции.  

  

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) К 

концу года:  

• понимает свою индивидуальность и индивидуальность каждого человека;  

• умеет понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весѐлый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т. д) и рассказывать о нѐм;  

• способен осознавать важность нравственного поведения, последствия нарушения / 

соблюдения норм и правил (в соответствии с возрастом);  

• стремится выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования 

к себе;  

• умеет принимать и оказывать помощь;  

• способен к самостоятельному разрешению конфликтных ситуаций, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях;  

• умеет договариваться, соотносить свои желания, стремления, замыслы с 

интересами других людей;  

• умеет следовать словесной инструкции.  

  

Оценочные материалы для диагностики результатов освоения детьми  

программы «Азбука общения»   

Л.И. Щипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова.  

  

  

№  

п/п  

Образовательные области  Диагностические методики  

1.  Социально-коммуникативное 

развитие  

Методическое пособие. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет, Ю.В.Карпова, издательский центр «Вентана –  

Граф», 2015 

innostud.am›application/library/90e251c8.pdf 

https://innostud.am/application/library/90e251c8.pdf
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II. Содержательный раздел  

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания:  

  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик.  

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

От 2 месяцев до 1года 

В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, 

бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного 

самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства 

ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в 

ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)  

  

Задачи воспитания и обучения  

  

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.  
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 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 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 
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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. 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. Побуждать детей 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).  

С целью развития сюжетно-отобразительной игры детей второго года жизни 

воспитатель:    

обогащает реальный жизненный бытовой опыт детей;  

проводит игры-показы типа «Угостим куклу», «Полечим и покормим собачку» и т.п.,  

демонстрируя реальное назначение предметов; создает условия для игры путем 

предоставления детям разнообразных образных и  

других игрушек;  играет вместе с ребенком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребенку 

по его  

опыту сценки из жизни, и «подталкивая» его к дальнейшему развитию игрового сюжета, 

способствует возникновению цепочки игровых действий.  

  

Содержание образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет  
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Основные цели и задачи  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.   

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.   

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.   

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.   

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 
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умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого.   

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят.   

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.   

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.   

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).   

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).   

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.   

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.   

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.   

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.   

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.   

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.   

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость.   

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.   

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.   

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.   
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Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.   

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.   

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.   

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.   

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.   

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.   

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение.   

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.   

  

Ребенок в семье и сообществе  

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, 

его нуждам, желаниям, возможностям.   

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.   

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке.   

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова).   
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Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).   

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки  

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества.   

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.).   

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.   

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.   

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
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детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.   

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).   

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.   

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.   

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

  

Вторая группа раннего возраста (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 
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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).   

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

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. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 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.   
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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 матери- 

алы 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 
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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. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.   

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: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

очищать дорожки зимой от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
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полностью сервировать столы. 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.   

  

Формирование основ безопасности  

  

Вторая группа раннего возраста (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.).   

  

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.  
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 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 транс порта, 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 
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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.  

  

Список программ и технологий:  

  

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)  

1. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.   

2. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. 

— М., 2004.  

  

Дети от 2 до 7 лет  

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

3. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

4. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет.  

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. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).   

8. Губанов а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года).   
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9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).  

11. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

  

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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

                                                  От 2 месяцев до 1 года 

 В области познавательного развития взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми 

впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; 

после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени 

носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)  

  

Предметная деятельность Задачи образовательной деятельности  

  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев  

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, 

так и плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона).   

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее 

характерным внешним признакам и свойствам.   

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками 

разных форм и размеров).   

4. Знакомить  с  предметами,  издающими  различные  звуки 

 (колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные 

игрушки).   

  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет  

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине.   

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.   

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и 
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величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков.   

4. Развивать практическое экспериментирование.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их 

свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с 

игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, 

грабельками и др.) и способов их применения. На эмоционально-чувственной, 

ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и 

обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) — 

формирование восприятия, мышления, памяти  

  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, 

величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование в величине предметов 

— раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для 

определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов 

«такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление выбора и соотнесение из двух 

заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.   

  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме при 

сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей.  

Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение 

задания с одновременной ориентировкой на два свойства.  

  

Формирование представлений об окружающем мире  

Образовательные задачи Формирование 

первых представлений: о людях, их деятельности;  о предметах, их 

свойствах и функциональном назначении;  о природных явлениях; 

поддержание интереса к ближайшему окружению.   

  

Содержание образовательной работы 

Педагог формирует у детей элементарные представления о 

самом себе — о своем имени;   

о внешнем виде («Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки,  

ест, играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть есть и т.п.);   о близких 

людях (мама, папа, бабушка, дедушка и др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о 

блюдах (суп, каша, кисель и т.п.); о ближайшем предметном окружении — об игрушках 

(мишка, зайка, кукла, машина,  мяч, матрешка, пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, 

каталка и т.п.); о предметах быта (стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка и т.п.); о 

личных вещах (полотенце, рубашка, штанишки, платье, туфли, ботинки, платок, шапка и т.п.);   

о природе — о животных, живущих рядом (собака, кошка, рыбка, попугай и т.п.); о растениях 

дома (растения в горшках, цветы в вазе); о природных явлениях (солнышко, дож- дик и др.); о 
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некоторых конкретных ситуациях общественной жизни (например, «тетя продавщица», «дядя 

доктор», «дядя шофер» и т.п.).  

  

Содержание образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет  

  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.   

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  

  

  

Формирование элементарных математических представлений.  
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Задачи образовательной 

деятельности  

  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.   

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.   

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы.   

4. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше).   

  

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).   

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).   

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.   

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.   

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

 Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры.   

Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине.  

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Содержание образовательной деятельности  

  

Первые шаги в математику. Освоение умения пользоваться предэталонами («как 

кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, 

изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 

размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 
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интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Содержание образовательной деятельности  

  

Первые шаги в математику. Использование эталонов с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).   

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).   

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям.   

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.   

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей.   

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5—6.  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Содержание образовательной деятельности  

  

Первые шаги в математику. Использование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как.; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 

целое).   

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.   

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.   

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой.   

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.   

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:  

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости.  

  

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) Содержание образовательной 

деятельности  

  

Первые шаги в математику. Освоение умения характеризовать объект, явление, 

событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми.   

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности.   
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Освоение состава чисел в пределах первого десятка.   

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание.   

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.   

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

  

Вторая группа раннего возраста (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.).   

  

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.); 
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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»).   
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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.). 

Совершенствовать 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.   
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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 («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.  

  

Ознакомление с предметным окружением.  

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Содержание образовательной 

работы  
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Воспитатель:    

развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко  

всему живому;  знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями: 

доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, 

дворник подметает и т.д.;    

продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем мире (дается то,   

что ребенок может непосредственно наблюдать)   о человеке: его внешних физических 

особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице — глаза, нос, рот и т.д.); его 

физических и эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, устал — отдохнул; 

заболел — вылечился; опечалился — обрадовался; заплакал — засмеялся и т.д.);   

деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра 

делает уроки»; «Дедушка читает газету»; «Брат рисует»; «Папа работает за компьютером» и 

т.п.);   о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода,  

одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.); о 

живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); 

животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья,  

петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, 

цыпленок, и т.д.); животные — обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы 

(воробей, ворона, голубь и т.д.); о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, 

в воде купаются, водой  

умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд);  

о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности (зимой холодно, 

снег; летом — жарко, светит солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются 

листочки; осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья);  погодные явления и 

отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и  

резиновых сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму, кепку; зимой холодно и 

люди надевают шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.).  

  

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.).   
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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.   
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

  

Ознакомление с социальным миром  

  

Вторая группа раннего возраста (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.   

  

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 городской/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.   
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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.   
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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. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).  

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.   

  

Ознакомление с миром природы  
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Вторая группа раннего возраста (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.  

  

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.   
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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.  



 

95  

  

 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. 

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.).   
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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. 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 
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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 семян 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). 
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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.  

  

Список программ и технологий:  

  

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)  

  

1. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. — М., 2013.  

  

Дети от 2 до 7 лет  

1. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

2.Колесникова Е.В.  Программа «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений – М.: СФЕРА, 2016г.  

3. Колесникова Е.В  Математика вокруг нас учебно-методическое пособие – 

М.: СФЕРА, 2016г.  

4. Колесникова Е.В  Обучение решению математических задач. 

Методическое пособие  

– М.: СФЕРА, 2016г  

5. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

6. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

7. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

8. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).   

9. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

10. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).   

11. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года).   

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4– 

5 лет).   

13. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5– 

6 лет).   

14. Соломенникова О. А.. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
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15. 11. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

  

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.                            

                                                       От 2 месяцев до 1года 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению детьми 

своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

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

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) Развитие речи  

  

От 1 года до 2 лет  

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 
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небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту.   

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще употребительными 

(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.  

  

Содержание образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет  

  

Основные цели и задачи  

  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

  

Развитие речи  
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Вторая группа раннего возраста (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 
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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.   

  

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 по шире», «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); 
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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 предложения 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.   
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Грамматический 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 — зеленое брюшко).   



 

105  

  

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 научиться 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.   
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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 

Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.   

Учить составлять слова из слогов (устно).   

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

  

Приобщение к художественной литературе  

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым чтению, 

слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку развития 

потребности чтения художественной литературы.   

• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), 

эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного 

театра).   

• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить 

устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными 

образами.   

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка.   

• Содействовать развитию у детей воображения.  
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Содержание и организация образовательного процесса  

Образцовое речевое пространство немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. 

Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к 

словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать самостоятельному, 

инициативному обращению ребенка к художественному образу: рассказывать сказки и 

стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, 

инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. Нередко дети переносят 

художественный образ в разные жизненные ситуации, близкие по содержанию к сути этого 

образа. Например, ребенок забрался на горку и кричит детям: «Высоко сижу, далеко гляжу»; 

малыш черкает фломастером на листке и комментирует свои каракули: «Это коровка, а это 

коровкина нога. А это акула-каракула подскочила. Видишь? Сейчас съест!»). Такое обращение 

к художественному слову, перенос его в новые ситуации – начало творческого отношения к 

художественному образу. Насыщение жизни ребенка общением с книгой, уместное 

использование художественных образов в жизнедеятельности ребенка – основа для 

последующего становления и развития у человека не просто грамотной, но образной, яркой, 

красивой, нестандартной, убедительной речи человека. Поэтому нужно продолжать 

формировать интерес у детей к литературе, используя художественное слово в разных видах 

деятельности, в которые органично и естественно оно может войти.  

  

Художественные произведения (примерный перечень)  

По мотивам русского фольклора. «Рукавички новые», «Сова-совушка», «Ну-ка, милый 

пастушок», «Дубы-дубочки», «Уж я Танюшке пирог испеку», «Ладушки, ладушки, пекла баба 

оладушки», «Гу-гу-гу-гу-гу- гу, на зеленом на лугу», «Пошел котик на торжок», «Курочка-

рябушечка», «Наши уточки с утра – кря-кря-кря», «Как у нашего кота», «Заинька по 

сеничкам», «Летели две птички», «Жили у бабуси», «Волк-волчок», «Гуси вы, гуси», 

«Зайчишка-трусишка», «Гуля, гуля-голубок», «Как у наших у ворот», «Как на тоненький 

ледок», «Дождик, дождик, пуще!», «Радуга-дуга».   

Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. Ушинского), «Теремок», 

«Маша и медведь» (в обработке М. Булатова).   

Авторские произведения. Э.Э. Мошковская. «Доктор, доктор, как нам быть?»; Г.М. 

Новицкая. «Речка льется»; Р.С. Сеф. «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не большой»; 

Р.А. Кудашева. «В лесу родилась елочка»; М. Родина. «Снежинки».  

 Стихотворения. А.Л. Барто. «Игрушки» («Зайка», «Мишка», «Бычок»», «Самолет» и 

др.), фрагменты из стихотворений «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Апрель»; В. 

Бирюков. «Жук проснулся»; А.Г. Костецкий. «Босоногий гусенок»; Э.Э. Мошковская. «Уши»; 

Г.Р. Лагздынь. «Петушок», «Почему один Егорка?», «Грядка», «Стирка»; Е.А. Благинина. 

«Вот какая мама», «Мы пускаем пузыри» (отрывок), «Радуга», «Наша Маша»; Е. Гарлапак. 

«Снежная баба»; Г.А. Ладонщиков. «Зима»; З.Н. Александрова. «В рукавичках маленьких», 

«Валенки», «Вкусная каша», «Мой мишка»; Н.П. Саконская. «Где мой пальчик?»; И.П. 

Токмакова. «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем», «Баиньки», «Как на горке – снег, 

снег»; Н.В. Пикулева. «Приглашение к обеду»; Л. Герасимова. «Ножки пляшут», «Вишневый 

сад», «Подарок кукле», «Весна»; Э.Н. Успенский. «Про мальчика, который дерется лопаткой», 

«По девочку, которая все время сосет палец»; Г.А. Ладонщиков. «Играйте вместе», «На 

песке»; Л.М. Квитко. «Качели» (отрывок); С.Я. Маршак. «Мяч»; Л. Герасимова. «Солнечный 

зайчик», «Рисую горошки», «Я рисую вечер», «Строим крепость из песка»; В.Д. Берестов. 
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«Больная кукла», «Воробушки», «Веселое лето»; П.А. Образцов «Лечу куклу»; С.Б. 

Капутикян. «Маша рисует» (отрывок), «Маша обедает»; С.Я. Маршак. «Детки в клетке», 

«Сказка о глупом мышонке»; Л.Н. Толстой. «Была у Насти кукла», «Три медведя»; К.И. 

Чуковский. «Цыпленок»; В.Г. Сутеев. «Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал 

«мяу»»; В.Ф. Коркин. «Что растет на нашей грядке?»; П.Н. Воронько. «Пирог»; М.А. 

Познанская. «Снег идет»; О.И. Высотская. «Снежный кролик»; Б.В. Заходер. «Строители»;  

В.А. Левин. «Воробьиное купанье» (отрывок); А.Н. Плещеев. «Осень наступила»; А.  

Бродский. «Солнечные зайчики»; А.Я. Яшин. «После дождя»  

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 

рассказывание взрослого.   

• Приучать внимательно следить за развитием действия художественного 

произведения, понимать содержание.   

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение 

эмоционально откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных 

иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте.  

  

Содержание и организация образовательного процесса  

Дети 3-4 лет относятся к художественному произведению как к явлению реальной 

действительности, эмоционально отзываются, ярко переживают события, накапливая, таким 

образом, опыт разнообразных чувств. Их завораживает игра звуков, складность поэтических 

форм, напевность народных сказок. Основной прием знакомства детей младшего дошкольного 

возраста с художественной литературой – чтение и рассказывание взрослого.   

Педагог знакомит детей с фольклорными произведениями (песенки, потешки, 

колыбельные), русскими народными и авторскими сказками, а также небольшими рассказами 

и стихами русских и зарубежных писателей на темы, близкие их опыту: про жизнь детей в 

детском саду, окружающую жизнь в доме, в городе; про транспорт, про зверей и домашних 

животных и пр.   

Художественные произведения читаются как в непосредственно образовательной 

деятельности, исходя из образовательных задач, так и в бытовых, и образовательных 

ситуациях в режиме дня, с учетом интереса и желания самих детей.   

В непосредственно образовательную деятельность чтение литературного произведения 

выносится в том случае, если само произведение является значимым и предусматривает 

моменты совместного проживания, обсуждения его с детьми, или если его содержание 

соответствует общей тематике образовательной работы на неделе, «запуская» дальнейшую 

образовательную работу.   

Во втором случае литературный текст эмоционально усиливает восприятие детьми 

общего смыслового содержания, обогащает их кругозор. Педагог побуждает детей к 

повторению наиболее ярких выражений, запоминанию стихотворных текстов, пересказу с 

помощью взрослого небольших отрывков, договаривая отдельные слова и фразы, 

традиционные выражения начала и окончания сказок.   

Некоторые фрагменты сказок или небольшие стихотворные тексты используются для 

инсценирования на фланелеграфе с помощью «театра картинок» или на ширме с помощью 

пальчиковых и перчаточных кукол. Рекомендуется повторять прочитанные ранее 

произведения. Малыши активно радуются знакомому тексту, непроизвольно его запоминают. 

Повторное чтение дает возможность детям каждый раз услышать что-то новое, что раньше 
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могло остаться незамеченным, еще раз пережить определенные чувства. Выразить свое 

понимание текста произведения дети могут не столько в речи, сколько в игровых 

имитационных действиях. Они любят показывать, как зайка прыгает, прислушивается, 

прячется, как ходит мишка или летает птичка. Им нравятся перевоплощения с помощью 

некоторых элементов театральных костюмов, шапочек с изображением животных.   

Педагогу следует активно использовать это как в моменты организованного 

коллективного чтения, так и в играх-драматизациях по мотивам прочитанных произведений. 

Детей этого возраста начинают знакомить с загадками, учат отгадывать, выделяя в описании 

наиболее яркие характерные признаки.   

Доступны малышам стихотворные загадки с характерными звукоподражаниями и с 

рифмованной отгадкой. Слово в рифму облегчает детям поиск отгадки, дает возможность 

почувствовать похожие окончания слов. Также художественное слово используется педагогом 

в разных видах детской деятельности, создавая эмоциональный фон, позволяющий детям 

передать свои ощущения, впечатления в рисунке, лепке, поделке, движении.   

Небольшие стихотворения можно выучить наизусть: дети «помогают» договаривать 

окончания фраз, сопровождая их движениями, разыгрывая небольшие сценки-этюды, 

протопывая или прохлопывая ритм. Не остается без использования художественного слова и 

образовательная деятельность в режимные моменты.   

Выразительным исполнением закличек, песенок-потешек, небольших стихотворений 

могут сопровождаться наблюдения за явлениями природы. Воспитатель помогает детям 

уловить сходство поэтического слова и явлений окружающей действительности, вызывает 

познавательно-эмоциональные переживания детей.   

С детьми младшего дошкольного возраста воспитатель часто использует художественное 

слово в моменты приема пищи, умывания, укладывания спать, одевания на прогулку, 

сопровождая свои действия небольшими стихотворными текстами, песенками и потешками, 

создавая у детей положительный эмоциональный настрой.  

 Поддерживая детскую инициативу, педагог ежедневно находит время и на чтение 

литературных произведений по желанию (просьбе) детей, создавая при этом свободную, 

эмоционально позитивную атмосферу в группе. В процессе слушания дети удобно 

размещаются вокруг педагога на стульях, диване или на ковре. В теплое время года 

знакомство детей с литературой можно организовать во время прогулки. Положительный 

эмоциональный настрой, выразительный тон голоса воспитателя – первый шаг на пути 

развития интереса и желания детей общаться с книгой.   

Особое внимание уделяется иллюстрациям в детских книгах. Дети рассматривают их 

вместе со взрослым и самостоятельно. Педагог может использовать рисунки и иллюстрации 

для индивидуальной речевой работы с детьми, как опорные картинки для беседы по сказке, 

восстановления сюжета (последовательности событий). Все прочитанные книги остаются в 

книжном уголке, где дети имеют возможность самостоятельно их рассматривать. Здесь же 

находятся наборы предметных и сюжетных картинок, дидактические игры, альбомы-

раскраски с образами героев художественных произведений.   

  

Художественные произведения (примерный перечень)  

Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки-потешки, колыбельные, 

заклички, например, «Солнышко, покажись», «Пошел котик на торжок», «Сидит белка на 

тележке», «Жили у бабуси...», «Тили-бом! Тили- бом!», «Мыши водят хоровод ...» «Теньтень-

потетень», «Как на тоненький ледок» и др.  Поэтические произведения:   
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о временах года – А.К. Толстой. «Осень. Осыпается»; О.И. Высотская. «Ёлочка»; К.Д. 

Бальмонт. «Осень»; И.З. Суриков. «Зима», «Ярко солнце светит…», В. Берестов «Веселое 

лето»;  с именами детей, про игры и игрушки – А.Л. Барто, С.Я. Маршак, С.В. Михалков, Г.Р.  

Лагздынь, В.Д. Берестов, Б.В. Заходер, О.И. Высотская;  к режимным моментам – И.П. 

Токмакова. «Ай да суп!», «Каша»; Н.В. Пикулева. «Приглашение к завтраку»; Н.П. Саконская. 

«Где мой пальчик»; Е.А. Благинина. «Научу одеваться и братца»; А.Л. Барто. «Девочка 

чумазая»; К.И. Чуковский. «Мойдодыр» и пр.;  о животных – В.А. Жуковский. «Птичка»; В.Д. 

Берестов. «Заячий след»; И.А. Мазнин. «Про сову»; А.А. Блок. «Зайчик».   

Сказки: «Пых» (белорус, ск., пер. Н. Мялика), «Рукавичка», «Козлята и волк», «Кот, 

петух и лиса», «Маша и медведь», «Три медведя» (в изложении Л.Н. Толстого), «У солнышка 

в гостях», «Заюшкина избушка», «Бычок – смоляной бочок», «Кот, петух и лиса».   

Авторские сказки: В.Г. Сутеев. «Три котенка», «Кто сказал «мяу»?»; К.И. Чуковский. 

«Мойдодыр», «Телефон», С.Я. Маршак. «Сказка о глупом мышонке», «Перчатки», 

«Усатыйполосатый».   

Рассказы: Г.Я. Снегирев. «Медвежонок»; В.Д. Берестов. «Курица с цыплятами»; 

«Котѐнок», «Бычок»; Е.И. Чарушин. «Кто как живет» (Заяц. Белка. Еж.), «Собака», «Кошка»;  

К.Д. Ушинский. «Васька», «Бишка», «Лиса- Патрикеевна», «Козел», «Коровка», «Конь»;  

Л.Н. Толстой. «Белка прыгала с ветки на ветку...», «Пришла весна...»; Ю.И. Коваль. 

«Бабочка», В. Степанов. «Игра», «Домик для воробья», Л.Ф. Воронкова. «Снег идет», Я.М.  

Тайц. «Кубик на кубик», С.Я. Маршак. «Курочка Ряба и десять утят», К.И. Чуковский.  

«Цыпленок», М. Линдман. «Храбрая крошка Мемули» (фин.).  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с 

ней.   

• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, 

сопереживать героям.   

• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 

(загадки, стихи, сказки, рассказы).   

• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту 

поэтического текста  

  

Содержание и организация образовательного процесса  

Особенности восприятия художественной литературы детьми 4-5 лет проявляются в 

высокой эмоциональной отзывчивости и готовности к обыгрыванию текста, содействию с его 

героями по мотивам знакомых сюжетов.   

Дети проживают литературные образы и сюжеты через игровые действия, общение с 

иллюстрацией, часто отождествляют себя с любимым литературным героем, представляют 

себя участниками событий. Они верят в реальность сказочного вымысла и пока еще не 

различают жанры повествовательной литературы. В то же время дети уже способны более 

целостно воспринимать художественный текст, выделять героев, отдельные эпизоды, следить 

за развитием сюжета.   

В этом возрасте проявляется повышенная чуткость к слову – его звучанию и смыслу. 

Дети повторяют и осмысливают новые для них слова, с удовольствием обыгрывают их, 

придумывают свои сюжеты с использованием разных речевых конструкций. Детей 4-5 лет 

знакомят с произведениями разных жанров: поэтическими и прозаическими, авторскими и 
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народными сказками, рассказами, стихами, загадками, малыми формами фольклора 

(потешками, песенками, небылицами).   

Регулярное чтение обогащает представления детей об окружающем мире, расширяет 

литературный опыт, позволяет сформировать особо трепетное отношение к книге как 

источнику знаний и эмоциональных переживаний. Задачи целенаправленного знакомства 

детей с литературными произведениями реализуются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности.   

Методика работы с детьми этого возраста представляет собой синтез восприятия, 

развития речи, мышления, исполнительских умений и творческих проявлений детей. 

Используется просмотр видео и диафильмов, рассматривание картин, иллюстраций к текстам, 

разыгрывание фрагментов текста с помощью настольного театра, «оживление» героя, который 

появляется в группе в виде игрушки для реального общения.   

Педагог помогает детям понять содержание, поступки главных героев, запомнить 

порядок событий. Педагог приучает детей внимательно рассматривать книжные иллюстрации, 

помогая с их помощью понимать смысл произведения. Обращает внимание детей на средства 

выразительности литературной речи, привлекает к повторению наиболее ярких выражений, 

эпитетов, сравнений, учит вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику поэтического 

текста. Приобщает детей к играм с рифмами и словами на основе литературных текстов, к 

элементарному сочинительству по собственному замыслу.   

После чтения педагог привлекает детей к некоторой оценке и высказыванию своих 

суждений о поступках героев, описанию переживаний, воспоминанию о похожих событиях в 

их жизни. Прочитанные тексты не только обсуждаются, но и «проживаются» через 

использование имитационных действий и пластических этюдов, разыгрывание отдельных 

диалогов, небольших сюжетов.   

Таким образом, происходит формирование первых сценических навыков детей. Хорошо, 

когда тексты художественных произведений для чтения подобраны таким образом, что они 

находятся в едином смысловом поле с содержанием других видов деятельности, в первую 

очередь с познанием окружающего мира и художественным творчеством в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании.   

Такой подход помогает обогатить представления детей о том или ином явлении, 

событии, облегчает понимание сущностного содержания произведения. Накопленные 

впечатления дети с удовольствием передадут в рисунке, «проживут» в спектакле, в игре. 

Кроме того, к художественным произведениям педагог и дети обращаются в режимные 

моменты – перед сном, перед едой, на прогулке и пр. Например, в момент умывания детям 

напоминаются отрывки из «Мойдодыра» К.И. Чуковского. Или в момент ссоры детей 

воспитатель использует стихотворение В.Орлова «Кто кого», разбирая с детьми, как следует 

себя повести, чтобы наладить отношения с товарищами.   

В сюжетно - ролевой игре «в больницу» педагог использует стихотворения В.Д. 

Берестова «Лисица-медсестрица» и Г. Дядиной «Жираф простыл», сюжет которых помогает 

детям принять роль врача и выполнить некоторые характерные действия для лечения больных 

зверей.   

Следует помнить, что чем более эмоционально воспринято произведение ребенком, тем 

сильнее проявится его желание вернуться к тексту, «прожить» его еще раз, вспомнить и 

рассказать о нем. Поэтому текст художественного произведения часто становится основой 

игры-драматизации, разыгрывания ситуаций с игрушками, включается отдельными 

фрагментами в сюжетно-ролевые и режиссерские игры. Воспитатель активно поддерживает 
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детскую инициативу в определении смысловой канвы игры, выборе партнеров, способов и 

средств реализации игровых замыслов.   

  

Художественные произведения (примерный перечень)  

Малые формы фольклора: народные песенки, колыбельные, заклички, прибаутки, 

загадки.   

Поэтические произведения классиков: К.Д. Бальмонта, А.А. Блока, В.А. Жуковского, 

А.Н. Майкова, И.С. Никитина, А.Н. Плещеева, Ф.И. Тютчева, И.З. Сурикова и др.   

Произведения современных детских поэтов. А.Л. Барто. «Игра в стадо», «Жил на свете 

самосвал», «Игра в стадо», «Девочка-ревушка»; Л.В. Зубкова. «Лаповички»; С.Н. Михалков. 

«Дядя Степа – милиционер»; В.Д. Берестов. «Новогоднее происшествие»; В.В. Маяковский. 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар»;  

К.И. Чуковский. «Федорино горе», «Муха-Цокотуха»; С.Я. Маршак. «Пожар»; А.А. Усачев. 

«Поливальная машина»; Э.Н. Успенский. «Разноцветная семейка» и др.   

Русские народные и зарубежные сказки. «Петушок и бобовое зернышко» (в обр. О. 

Капицы), «Колосок» (укр. сказка), «Лиса и заяц» (в обр. А.Н. Толстого), «Лиса и журавль» (в 

обр. А.Н. Толстого), «Хвосты», «Снегурочка» (в обр. Л.Н. Елисеевой), «Три поросенка» (в обр. 

С.Н. Михалкова), «Пастушья дудочка», «Коза-дереза», «Чудесные лапоточки» «Лисичка со 

скалочкой», «У страха глаза велики» (в обр. М.М. Серовой), «Жихарка», «Гуси-лебеди», 

«Хвосты», «Лисичка-сестричка и волк», «Лиса и журавль», «Пастушья дудочка»; «Два жадных 

медвежонка» (венг.), «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш.) и др.   

Авторские сказки. Ш. Перро. «Красная Шапочка», «Три поросенка» (англ. сказка в обр. 

С.Н. Михалкова); В.Г. Сутеев. «Под грибом», «Палочка- выручалочка»; В.В. Бианки. «Лесной 

колобок-колючий бок»; К.И. Чуковский. «Доктор Айболит»; С.Л. Прокофьева. «Великие 

холода»; Н.К. Абрамцева. «Чудеса, да и только», «Новогодние подарки»; Т.И. Александрова. 

«Хрюшка и Чушка»; М.С. Пляцковский. «Как щенок Тявка учился кукарекать»; С.Г. Козлов. 

«Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый год»; сказки Г.Б. Остера 

из цикла «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста»; Б.В. Заходер. «Ма-Тари-Кари», 

«Русачок»; А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; Б. Поттер.  

«Сказки о кролике Питере» (англ.); Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим», А. Прейсен. 

«Веселый Новый год» (норв.).   

Проза. Рассказы о природе: В.Р. Зотов. «Дятел», «Заяц-беляк»; Н.И. Сладков. «Синичий 

запас», «Белкин мухомор»; И.С. Соколов-Микитов. «Белка»; Г.Я. Снегирев. «Как звери и 

птицы к зиме готовятся», «Бобровая хатка», «Скворец»; Н.И. Сладков. «Отчаянный заяц», 

«Весенние ручьи», «Гнездо»; В.В. Бианки. «Мишка Башка». Рассказы о детях: Н.Н. Носов. 

«Затейники», «На горке»; М.М. Зощенко. «Глупая история», «Острое поросячье заболевание»; 

С.Г. Георгиев. «Три снеговика», Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой», М. Потоцкая 

«Барсундук» и пр.  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как 

источника новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать 

усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в обществе.   

• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать 

мотивы поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 

художественном произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, 
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их поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской 

активности.   

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления.  

• Пробуждать интерес к книжной графике.   

• Развивать у детей воображение и чувство юмора.  

  

Содержание и организация образовательного процесса  

К старшему дошкольному возрасту немотивированные эмоциональные переживания 

детей при восприятии художественных произведений все больше сменяются 

интеллектуальными переживаниями: осмыслением, пониманием, оценкой. Дети начинают 

осознавать свое эмоциональное отношение к героям, различать произведения по жанрам, 

сравнивать их, устанавливать смысловые связи внутри произведения, замечать некоторые 

выразительные средства литературного языка. Развивающиеся в этом возрасте образное 

мышление и воображение позволяют детям представить внешний вид героя, место событий, 

предвосхитить развитие сюжета в кульминации и придумать свой финал. На этой основе 

начинают появляться первые ростки литературного творчества.  

 Художественные произведения для детей 5-6 лет подбираются таким образом, чтобы 

удовлетворять познавательные потребности, познакомить детей с разными сторонами 

окружающей их жизни: миром природы, человеческих отношений, миром собственных 

переживаний. Существенно разнообразятся сказки: появляются волшебные, поучительные 

бытовые, сказки разных народов, которые часто имеют похожий сюжет, но при этом несут на 

себе отпечаток национальных культур. Расширяется спектр фольклорных произведений: к 

песенкам, прибауткам и потешкам добавляются считалки, загадки, пословицы и поговорки. В 

репертуаре старших дошкольников появляются более сложные формы поэтических 

произведений, рассказы о природе, тексты юмористической направленности, тексты с игрой 

звуков, рифм, слов и пр. Постепенно дети приобщаются и к познавательной литературе 

(детским энциклопедиям, справочникам), к периодической печати в виде детских журналов.   

Для занятий педагог сам подбирает разнообразные по темам, жанрам, авторам 

произведения, решая с их помощью образовательные задачи данной области. Работая над 

литературным произведением, педагог привлекает детей к совместному обсуждению его 

основной проблемы, поощряет желание дать оценку происходящим событиям, помогает 

почувствовать силу художественной детали, включиться в творческий поиск, связанный с 

прогнозированием событий, придумыванием нового варианта сюжета (в разных его 

композиционных частях – зачине, кульминации, развязке). Часто используется группировка 

произведений по темам. Это позволяет демонстрировать детям, как один и тот же образ 

воплощается разными авторами. Например, сказки о лисе, в которых она представлена как 

обманщица и как помощница; образ птицы, переданный в стихах и природоведческом 

рассказе; тема дружбы, раскрытая в реалистическом рассказе и сказке, героями которой 

являются звери и пр.   

У детей развивают чуткость к слову, умение замечать эпитеты, понимать образные 

выражения, многозначные слова и использовать их в своей речи и при участии в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх. Развивают выразительность 

речи. Знакомят со смыслом пословиц и поговорок. Обсуждая прочитанное, педагог вовлекает 

детей в диалог, в коллективное обсуждение, старается выяснить, как понят детьми смысл 

произведения, что их затронуло больше всего, задает детям вопросы проблемного характера, 

учит анализировать и оценивать поступки героев, соотносить их со своим опытом. Небольшие 
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по объему произведения могут использоваться для пересказа, разыгрывания по ролям, 

выразительного чтения, озвучивания диафильма голосом или с помощью музыкальных 

инструментов.   

Творческие задания – неотъемлемый спутник образовательного процесса. Педагог 

вовлекает детей в процесс сочинительства, поощряет первые творческие проявления (введение 

новых героев в известный текст, придумывание других диалогов, речевые игры-придумки с 

рифмами, звуками, словами, подбор эпитетов и сравнений для характеристики героя или 

явления, фантазирование по собственному замыслу, по серии сюжетных картинок и пр.). 

Литературные произведения используются также для обогащения представлений детей о том, 

что не может быть представлено детям в реальности, для усиления эмоционального 

воздействия на детей при сюжетной связанности разных видов деятельности.   

Художественные произведения небольшого объема (стихи, фольклорные произведения, 

короткие рассказы и пр.) включаются в другие виды детской деятельности, например, 

используются для усиления эмоциональности при знакомстве с каким-либо объектом 

природы; помогают через словесное описание добиться выразительности рисунка или лепной 

работы и пр.   

В свободное время книги читаются исходя из детских запросов и интересов. Педагог 

индивидуально беседует с детьми о заинтересовавших их произведениях, рассказывает детям 

о своих литературных предпочтениях. Большое внимание уделяется книжной графике. 

Воспитатель предлагает детям для сравнения иллюстрации разных художников в разной 

стилистике к одному и тому же произведению. Дети могут создать по прочитанному 

произведению самодельные книги, иллюстрированные собственными рисунками.   

В этом возрасте вводится длительное чтение, когда детям частями читают достаточно 

объемные произведения, как отечественной литературы, так и зарубежных авторов на 

протяжении нескольких дней. В длительном чтении используются приемы восстановления 

предыдущего сюжета, прогнозирования ситуаций, сочинения других вариантов окончания 

событий. Читаются также циклы рассказов об одних и тех же героях. В качестве итоговых 

мероприятий периодически проводятся литературные конкурсы, игры, досуги и праздники.   

По возможности со старшими дошкольниками организуются посещения детской 

районной библиотеки, в которой проходят тематические выставки, встречи с детскими 

писателями. Детей знакомят с разнообразием книг, их расположением по алфавиту, порядком 

пользования библиотекой. На регулярное посещение библиотеки с ребенком нацеливаются и 

родители.   

  

Художественные произведения (примерный перечень)  

Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки, потешки, заклички, 

дразнилки, считалки, небылицы, скороговорки.   

Поэтические произведения:  о природе: И.А. Бунин. «Листопад», К.Д. Бальмонт. 

«Осень», И.З. Суриков. «Зима», А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.), С.А. Есенин. «Белая 

береза», Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится», П.С. Соловьева. «Подснежник», А.Н. Плещеев. 

«Весна» и пр.;  познавательной направленности: С.В. Погореловский. «Слава хлебу на столе», 

«Прежде и теперь», Ф.Н. Глинка. «Город чудный, город древний», А.А. Усачев. «Цирк», С.Г. 

Козлов. «В порту», В.А. Степанов. «Праздничная почта», С.А. Баруздин. «Кто построил этот 

дом?», Б.В. Заходер. «Кит и кот» и пр.   

Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Лисичка-сестричка и серый волк» (в обр.  

М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса», «Лиса и собаки», «Царевна-лягушка», «Заяц-Хваста» (в 

обработке А.Н. Толстого),  «Морозко» и пр.   
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Сказки разных народов: С. Топелиус. «Сампо-Лопаренок» (фин.); Г.Х. Андерсен. 

«Гадкий утенок» (дат.); братья Гримм. «Госпожа Метелица», Д. Родари. «Собака, которая не 

умела лаять» (итал.); Р. Киплинг. «Рикки-Тикки-Тави» (англ.); нанайская сказка «Айога»; 

словацкая сказка «Двенадцать месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака); карачаевская сказка 

«Приключения охотника»; чеченская сказка «Три башни, три облака, три волшебных коня и 

три дочери»; узбекская сказка «Три арбузных семечка»; словацкая сказка «Двенадцать 

месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака) и пр.   

Авторские сказки: А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; В.М. Гаршин. 

«Лягушкапутешественница»; Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца-длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост»; В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович»; П.П. Бажов. 

«Серебряное копытце», С.Г. Козлов. «Зимняя сказка»; Б.В. Заходер. «Серая звездочка» и др.   

Прозаические произведения:   

о природе: Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме готовятся»; В.В. Бианки. «Лесные 

домишки»; М. Горький. «Воробьишко»; К.Д. Ушинский. «Четыре желания»; В.В. Бианки.  

«Волшебная береза» (в сокращении) и др.;   

о детях: М.М. Зощенко. «Елка»; И.М. Пивоварова. «Новый год» из книги «Однажды Катя 

с Манечкой»; В.Ю. Драгунский. «Заколдованная буква», «Не хуже вас, цирковых»,  

«Тайное становится явным»; Н.Н. Носов. «Самая красивая», «Заплатка» и пр.;  о труде: И.А. 

Туричин. «Человек заболел»; С.Н. Михалков. «А что у вас?»; на морально-нравственные темы: 

Л.Н. Толстой. «Косточка»; В.А. Осеева. «Почему?»; Г.Я.  

Снегирев. «Верблюжья варежка»;  познавательные: Р. Киплинг. «Как было написано первое 

письмо» (англ.); Д. Родари. «Чем пахнут ремесла» (пер. с ит. С.Я. Маршака).  

 Тексты для длительного чтения: Е. Яниковская. «Я хожу в детский сад» (венг.); Н.Н. 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»; А.К. Вестли. «Мама, папа, восемь детей и 

грузовик» (норв.); Т.И. Александрова. «Домовенок Кузька», «Катя в игрушечном городе»; 

П.П. Ершов. «Конек-горбунок»; Ю.И. Коваль. «Алый»; П.П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

А.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (англ.) и др.  

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 

информации, источнику эмоциональных переживаний.   

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным 

ценностям через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев.   

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 

оценивать их действия и поступки.   

• Развивать восприятие произведений книжной графики.   

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение 

стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному 

сюжету, по фрагменту произведения).  

  

Содержание и организация образовательного процесса  

К концу старшего дошкольного возраста дети все выше поднимаются по ступенькам 

духовного роста, литературный опыт позволяет им войти в мир человеческих чувств, 

поступков и характеров. У детей 6-7 лет внешние эмоциональные реакции на содержание 

литературного произведения проявляются менее открыто, чем у младших дошкольников, зато 

отношение к прочитанному приобретает значительно большую глубину и осознанность, 

появляется стремление к постижению его смысла. Детям нравятся «толстые» книжки, полные 
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приключений, им хочется длительное время общаться с полюбившимися героями. 

Проявляются индивидуальные предпочтения к выбору литературы определенного жанра и 

тематики. Возникает умение не только замечать яркое художественное слово, но и понимать 

его роль в тексте. К 6-7 годам круг детского чтения значительно расширяется.   

Детей знакомят с наиболее известными авторами детской литературы, читают их 

произведения, помогают заметить характерные для каждого писателя особенности. Спектр 

малых форм фольклора расширяется закличками, дразнилками, небылицами, перевертышами, 

присказками и докучными сказками. Ведется работа над осмысливанием образных выражений 

и фразеологических оборотов, смыслом некоторых пословиц и поговорок. Расширяется спектр 

поэтических произведений, произведений социально- нравственной направленности, 

появляются исторические и фантастические рассказы. К жанровому разнообразию 

художественной литературы добавляется публицистика, познавательная и справочно-

энциклопедическая литература. В непосредственно образовательную деятельность педагог 

выносит чтение преимущественно классических произведений небольшого объема, чтобы в 

течение 25-30 минут не только прочитать текст, но и проанализировать его.   

В случае если текст произведения достаточно объемный, чтение его детям может 

произойти накануне. Тогда в непосредственно образовательную деятельность может быть 

вынесено обсуждение, проигрывание фрагментов текста, рассказ педагога об авторе 

произведения и пр. Методика работы с литературными текстами достаточно традиционна, 

однако имеет некоторые особенности и акценты. Так, например, часто используется сравнение 

разных по характеру произведений одного автора (рассказы В.Ю. Драгунского о детях, 

рассказы С.В. Сахарова об обитателях моря и пр.) или произведений разных авторов об одном 

и том же явлении (например, рассказы Н.Н. Носова «Живая шляпа», Е.И. Чарушина 

«Страшный рассказ» и стихотворения С.Я. Маршака «Чего боялся Петя» – для обсуждения 

темы детских страхов). В дальнейшем обсуждении внимание акцентируется на 

художественных особенностях произведения и на том, какие чувства вызывает у детей 

прочитанное произведение. Здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов, есть лишь 

ответы, выражающие понимание/непонимание детьми главной мысли произведения, 

характеризующие эмоциональное включение ребенка, что наиболее важно для педагога: 

«Какое у вас появилось настроение после чтения сказки? Что взволновало? Хотели бы вы что-

то изменить в рассказе? Что вам понравилось больше всего?». Особое внимание воспитатель 

уделяет красоте литературной речи, выразительно-изобразительным средствам литературного 

произведения, обращая внимание на образные выражения, подбирая вместе с детьми 

синонимы, эпитеты, сравнения.   

Педагог стремится включить детей в активную «переработку» прочитанного, 

стимулировать работу ума и сердца. Для этого используются следующие приемы: 

«примеривание на себя» произошедших событий: «Хотел бы ты помочь? А что бы ты сделал? 

Как бы ты поступил?»; предполагаемые прогнозы: «Что могло бы произойти дальше? Чем 

могла закончиться эта история?»; решение некоторых проблемных ситуаций: «Что было бы, 

если бы герой поступил по-другому?»; разыгрывание отдельных фрагментов произведения в 

играх-инсценировках, передача образов в пластических этюдах и пр.   

Рассматривая иллюстрации к произведению, воспитатель обращает внимание, какими 

средствами художник передал настроение произведения, побуждает детей представить то, что 

было до или будет после того момента, который изображен на иллюстрации. В качестве 

итоговых мероприятий с детьми периодически проводятся литературные конкурсы, игры, 

досуги и праздники.   
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В образовательной деятельности в режиме дня чтение литературных произведений часто 

предшествует другим видам деятельности – сюжеты прочитанных произведений дети 

отражают в рисовании, лепке, аппликации, вместе с педагогом создают самодельные газеты и 

рукотворные книги, делают макеты, рисуют «диафильмы», мастерят настольный или 

пальчиковый театр, разыгрывают спектакли. В этих формах работы педагог поддерживает 

детскую инициативу, интерес отдельных детей к определенному виду деятельности, дает 

простор детскому творчеству.   

Поскольку старшие дошкольники способны слушать достаточно большие по объему 

произведения, практикуется традиция «чтения с продолжением», организованная перед 

обедом или во вторую половину дня. Педагог останавливает чтение на кульминационном 

событии, чтобы поддержать интригу. Перед следующим чтением прочитанные события 

вспоминаются и частично пересказываются, что важно для развития памяти и связной 

монологической речи детей. Со старшими дошкольниками может организовываться проектная 

работа – это удобный момент демонстрации детям возможностей поиска в книгах, 

энциклопедиях и справочниках необходимой информации.   

В свободное время детям читают книги по их желанию, поощряют стремление приносить 

любимые книги из дома, рассматривать их с товарищами, пересказывать события. Родителей 

воспитанников знакомят с авторами и произведениями для чтения и просмотра фильмов и 

мультфильмов по мотивам литературных произведений в домашних условиях, вовлекают в 

совместную с детьми работу по организации книжных выставок, посещений литературных 

музеев, просмотров детских спектаклей и пр.   

  

Художественные произведения (примерный перечень)  

Малые формы русского и зарубежного фольклора: прибаутки, небылицы, загадки, 

пословицы, поговорки, образные выражения.   

Поэтические произведения: А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокращении), «У  

Лукоморья дуб зеленый» (отрывок); М.Ю. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный»;  

А.А. Фет. «Мама, глянь-ка из окошка!..»; С. Черный. «На коньках», «Волк»; И.З. Суриков. 

«Детство»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар», «Как Володя на салазках быстро под гору 

летел»; С.Я. Маршак. «Вчера и сегодня»; А.А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде» 

(пер. с англ. С.Я. Маршака) и др.   

Русские народные сказки: докучные сказки, «По щучьему велению», «Финист-ясный 

сокол», «Иван Царевич и Серый волк» (с илл. И.Я. Билибина), «Марья Моревна», «Волшебное 

кольцо».   

Сказки авторские: А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; Х.К. Андерсен. «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Снежная королева», «Русалочка»; Н.К. Абрамцева. «Сказки об 

осеннем ветре»; Л.А. Чарская. «Чудесная звездочка»; В.П. Катаев. «Цветик-семицветик»; С.А. 

Седов. «Как Алеша превратился в старичка»; Е.А. Пермяк. «Сказки о стране Терра- Ферро», 

«Как Огонь Воду замуж брал»; Ш. Перро. «Золушка»; А.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» 

и др.   

Сказки разных народов: эскимосская «Как лисичка бычка обидела», армянская «Сказка 

о бедняке и его жене», китайские народные сказки «Как счет годам по животным стали вести», 

«Желтый аист».  Прозаические произведения:   

о детях: В.Ю. Драгунский. «Поют колеса тра-та-та»; Н.Н. Носов. «Живая шляпа», 

«Фантазеры»; Б.С. Житков. «Как я ловил человечков», Р.А. Зернова. «Как Антон полюбил 

ходить в детский сад»;  о природе: Э. Сетон-Томпсон. «Чинк»; М.М. Пришвин. «Гаечки», 
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«Лисичкин хлеб»;  познавательные рассказы: К.Д. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла»; 

С.Я. Маршак. «Откуда стол пришел»; Г.Е. Ганейзер. «Про жаркую пустыню»; Г.Я. Снегирев.  

«Про пингвинов», рассказы С.В. Сахарнова. о морских обитателях;  на морально-этические 

темы: В.Ю. Драгунский. «Друг детства»;  о Родине: Б.А. Алмазов. «Горбушка»; Л.А. 

Кассиль. «Твои защитники»; А.В. Митяев.  

«Землянка», «Мешок овсянки»; Н.И. Сладков. «Разноцветная земля»; Н.Ф. Григорьев.  

«Прозрачный домик»; С.П. Алексеев. «Рассказы о Суворове»;  о школе: И.П. Токмакова. 

«Может, нуль не виноват?», «Аля, Кляксич и буква А».  Тексты для длительного чтения: 

Э.Н. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»; С. Черный. «Дневник Фокса Микки»; А.К. 

Вестли. «Папа, мама, восемь детей и грузовик» (норв.); О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга» (в 

пер. снем. Ю.И. Коринца); А.Н. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; Х.К. 

Андерсен. «Снежная королева» (дат.); Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья»; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной) и др.  

  

Список программ и технологий:  

  

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)  

  

1. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  2. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

  

Дети от 2 до 7 лет  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

5. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6– 7 лет).  

6. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников 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.).  

  

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)  

  

Музыкальная деятельность Образовательные задачи  

Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них ответные 

чувства удивления и радости.    

Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них 

звукоподражания и простейшие интонации.    
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Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, 

соответствующих словам песни и характеру музыки.   

  

Содержание образовательной работы Слушание музыки 

Воспитатель:  слушает с детьми песенки и небольшие выразительные инструментальные 

пьесы в исполнении взрослых;  приучает детей слушать музыку внимательно, не 

отвлекаясь; использует в работе игрушки, иллюстрации, музыкально-двигательный 

показ, облегчающие понимание содержания песни.    

поддерживает интерес к слушанию, исполняя песни с аккомпанементом, играя на  

разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-флейта, синтезатор) и в ансамбле 

с воспитателем;   

Подпевание и пение Воспитатель:   поет детям, вызывая у них положительные эмоции и 

желание включиться в подпевание;   побуждает к воспроизведению совместно со 

взрослыми звукоподражаний («А-ав», «Мя-у»), к слоговому пению («Бай-бай», «Да!», 

«Ай!»).   

Музыкальное движение Воспитатель: радует малышей движениями под веселую, 

живую музыку;    

обучает основным (шаг, бег, подпрыгивание и прыжки), плясовым и игровым 

движениям: хлопки в ладоши, хлопки по коленям, повороты кистей рук, притоптывание двумя 

ногами, бег на месте, боковые переступания, постукивание «каблучком», пружинные 

покачивания на двух ногах, приседание на корточки, маленькая «пружинка», бег и шаг по 

кругу группой в одном направлении, кружение на месте, а также простые игровые движения: 

прятаться, закрыв лицо руками, спрятать погремушку за спину и др.;   учит выполнять 

движения сначала только по показу взрослого; постепенно приучает   

детей ориентироваться не только на зрительные впечатления (видит показ взрослого и 

подражает ему), но и на слуховые: ребенок начинает слышать рифмованный текст-подсказку в 

песне, сопровождающей движение.   

Музыкальная игра  Педагог вовлекает детей второго года жизни в простейших 

сюжетные музыкальные  игры («Поиграем с Мишкой», «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. 

А.Барто и др.), где главное действующее лицо — игрушка в руках взрослого.   

Детские праздничные утренники Для детей 2-го года жизни в течение года проводят 

один праздничный утренник «Елка» и два развлечения в месяц. Одно из любимых развлечений 

— кукольный театр.  

  

Изобразительная деятельность Образовательные задачи  

Развивать активность детей в зарождающейся изобразительной деятельности.   

• Создавать условия для возникновения интереса к изобразительной деятельности 

взрослых, вызывать желание подражать им; поддерживать стремление ребенка к общению со 

взрослым в рамках совместной изобразительной деятельности и по поводу полученных 

«каракулей».   

• Содействовать появлению ассоциативных образов при восприятии «каракулей», 

стимулировать появление инициативных изобразительных действий на основе детского 

замысла; содействовать появлению чувства удовлетворения от процесса действий, 

поддерживать интерес к результату.   

• Содействовать ознакомлению малыша с доступным в использовании 

изобразительным материалом (фломастер – с толстым стержнем и оболочкой чуть толще 
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карандаша, жировой карандаш, цветные восковые мелки, игры - рисунки типа рисования 

пальчиками по манке, бумага); содействовать освоению орудийных действий с 

изобразительным материалом и элементарных правил его использования (не ломать, рисовать 

на бумаге); совершенствовать сенсорные ориентировки в цвете, форме, фактуре материала; 

чувство ритма.   

• Вызывать и поддерживать интерес к зарождающейся художественной 

деятельности и желание заниматься ею совместно со взрослыми.  

  

Содержание образовательной работы  

Изобразительная деятельность в этот период только зарождается, по сути – это вариант 

предметной деятельности. Малыш увлечен изобразительными материалами (охотно и часто 

исследует, апробирует). При взаимодействии с взрослым возникают первые ассоциативные 

образы (обозначение словом получившихся штрихов, цветовых пятен) и первые замыслы 

(определение словом тем предстоящих «каракуль»), т.е. появляются признаки художественной 

деятельности, образного начала. В этом возрасте можно говорить о предпосылках 

изобразительной деятельности, которая несет в себе все черты предметной деятельности. При 

ее организации важно вызывать интерес к изобразительному материалу, поддерживать 

инициативные познавательные (обследующие) действия с ним как предпосылку 

любознательности; поддерживать стремление ребенка к общению с взрослым в рамках 

совместной изобразительной деятельности.  

  

Содержание образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет  

  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.   

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.   

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.   

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

 Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам  

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.   

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.   
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.   

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.   

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

  

Приобщение к искусству Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.   

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.   

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.   

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.   

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).   

Подводить детей к восприятию произведений искусства.   

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.   

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.   

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.   

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).   
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

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

сооружение (архитектура).   

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.   

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.   

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.   

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей 

о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами.   

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства.   

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.   

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.   

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.   

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).  

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).   
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Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.   

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.   

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).   

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк).   

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван 

царевич на Сером волке») и др.   

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).   

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.   

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения.   

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.  

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои.   

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).   
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).   

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.).   

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).   

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.   

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

  

Изобразительная деятельность  

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Образовательные задачи  

  

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в художественной 

деятельности.   

• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта 

изобразительной деятельности (инициативный выбор вида деятельности, художественного 

материала, темы, образа, получения результата); вызывать интерес к результату действий, 

«живое видение» рисунка, поделки.   

• Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием 

ассоциативных образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из глины и 

пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов).   

• Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и 

технических умений, поощрять инициативное обследование новых изобразительных 

материалов и стремление освоить способы действий с ними.   

• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного 

искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы народного 

декоративного искусства, натюрморт). Поддерживать интерес ребенка к процессу и 

результатам изобразительных действий.  

  

Содержание образовательной работы  

Воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятельности. Помогать 

осваивать доступные для него способы изображения в рисовании и лепке (в рисовании: 

ритмичные штрихи, пятна, линии – горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся, округлые 

формы; в лепке: отщипывать, раскатывать, расплющивать кусочки глины; освоение 

рисовальных и пластических движений); развивать чувство ритма, цвета.   
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Поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и стремление 

освоить способы действий с ними. Знакомить со свойствами материалов (краски, глина, 

карандаши) и элементарными правилами и приемами их использования (техника работы с 

гуашевой краской и кистью: прием захвата, набирать краску, промывать, осушать кисть); в 

игровой форме упражнять в свободном, смелом, более уверенном выполнении доступных 

изобразительных действий.   

Содействовать первоначальному освоению деятельности в сочетании всех ее 

структурных компонентов: мотивов (от интереса к материалу, поиска ассоциативного образа в 

своих «каракулях» до появления первых замыслов, стремления по собственной инициативе 

выразить впечатления о конкретных предметах, явлениях), предпосылок целеполагания в виде 

определения темы своих действий, выполнения их и получения результата.   

Стимулировать появление мотивов подлинно художественной деятельности: желания 

малыша рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует, стремления поделиться своими 

впечатлениями, чувствами с близкими людьми. Вызывать интерес к результату деятельности, 

«живое» видение созданного образа; поддерживать поиски малышом «ассоциативных» 

образов в получившихся штрихах и линиях и развитие на их основе сюжетно-игровых 

замыслов.   

Поддерживать чувство радости от процесса и результата, стремление поделиться 

радостью с взрослыми и детьми, удовлетворение от благожелательного внимания к рисунку 

окружающих людей. Поощрять взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление 

обыграть, рассказать, поделиться впечатлением, сопереживать чувствам других детей.   

Приучать детей сначала вместе с взрослым, а потом и самостоятельно убирать 

художественные материалы со стола, мыть руки после занятия.  

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Образовательные задачи  

Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; создавать 

образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями.  

Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа разными 

способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между 

ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых частей друг 

с другом.    

Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов.  

  Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.   

  

Содержание образовательной работы  

  

Воспитатель: помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон 

листа бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для передачи детали  

(коричневое болото — в нем плавают зеленые листики, синее озеро — плывут разноцветные 

рыбки);   учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов  или явлений (зайчика, речку, снегопад и т.п.) и давать комментарии к результатам 

своей деятельности, отвечая на вопросы педагога;   поддерживает стремление выразить свои 

чувства и впечатления в процессе эмоционально  содержательного  восприятия 

 доступных  произведений  искусства  (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова) 

или наблюдений за природными явлениями  
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(смена времен года, погоды);   помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или 

поверхности мелкие элементы (абстрактные геометрические и «растительные»), 

подготовленные взрослым; учит соблюдать последовательность элементов, ориентируясь на 

цвет, форму и расстояние между ними при наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, 

домика, цветка;    

показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его  

элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка открыта или 

закрыта, лицо человека делается грустным или веселым;   создает с детьми аппликации либо 

как узор с достаточно свободными компонентами (украшение салфетки, бумажной тарелки, 

фартука и др.), либо как часть общей композиции  

(колеса машины, окна в доме) и др.;   подводит детей в ходе лепки к изображению из целого 

куска глины, соленого теста и  

пр., овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка, миска, блюдце), 

игрушек (мяч, кегля) а также использованием соединения с другими элементами  

(палочками, природным материалом) — цветов, животных (птица, еж);   способствует 

переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в другой (соединяет рисование 

с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.).  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

  

Образовательные задачи  

Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или 

полховмайданская матрѐшка);    

Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 

изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 

соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из 

разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно вырезанных простых 

форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать 

другому).   

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках.   

  

Содержание образовательной работы 

 Воспитатель:  поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для 

самостоятельного художественного творчества;  учит приемам зрительного и тактильного 

обследования формы, показывая взаимосвязь  

характера движений руки с получаемой формой;  расширяет тематику детских работ 

согласовании с содержанием раздела  

«Познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а 

также явления природы  

(дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники);   

учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе наблюдений в окружающей жизни, 

слушании художественной литературы, помогает выбирать сюжет коллективной  
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работы;    

учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом —  

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, одноэтажный, деревянный);   

знакомит с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением  

изображения на листе бумаги;    

 помогает  воспринимать  и  более  точно  передавать  форму  объектов  через  

обрисовывающий жест;  учит координировать движения рисующей руки (широкие движения 

при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие — для прорисовывания 

деталей, ритмичные — для рисования узоров);   

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм;  показывает способы соединения частей в лепке, 

изменения формы кончиками пальчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать 

вылепленные из глины игрушки;   сочетает различные техники изобразительной деятельности 

(графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни 

детали вырезают и наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые 

конструируют из бумаги;  поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», 

«музей», «выставка»,  

«картина», «скульптура» и пр.;   учит согласовывать свои действия с действиями других детей 

(под руководством взрослого) при выполнении коллективных работ;  проявляет уважение к 

художественным интересам и работам ребенка, бережно относится к результатам его 

творческой деятельности и самостоятельным находкам и делает их достоянием всех;   создает 

условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и выбору,   

обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения.   

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Образовательные 

задачи  

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.    

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений.   

Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; совершенствование 

умений во всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей.    

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства.    

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа.   Развитие и свободное проявление художественного творчества.  

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:    

продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства,  

обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью которых 

художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.;   поддерживает желание 
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передавать в творческих работах характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях;   поддерживает стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогает осваивать новые, по собственной 

инициативе объединять разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать с декоративной росписью);   

способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в дидактических играх с 

художественным содержанием, например, размещать цвета по степени интенсивности (до пяти 

светлотных оттенков), по порядку размещения разного цвета в радуге, соблюдая переходы от 

одного цвета к другому;   В лепке педагог:  

• предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют детям 

осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете, что оказывает эффективное влияние на 

самостоятельное образное видение и обеспечивает детям свободу их проявлений;   

• создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 

роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу).    

В рисовании педагог:  

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы; совершенствует у детей технику рисования гуашевыми 

и акварельными красками: с помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы 

получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем 

ворсом кисти или концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов или 

оттенков, например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три 

оттенка красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в детских работах их 

художественность;   

• способствует освоению детьми различных приемов рисования простым 

карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя 

разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического 

опробывания;   

• обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных 

признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, 

каким образом учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, 

фактура фона);   

• демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих 

статичное положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и 

выразительность; акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.    

В аппликации педагог:   

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 

для обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и 
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рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные 

лепестки, соломка);   

• создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парно- 

симметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру;   

• помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, 

несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ѐлочки) для изготовления ажурных 

изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими 

детьми.  

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Образовательные задачи  

Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства; 

создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств.    

Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно- прикладному искусству и 

искусству дизайна.    

Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию 

сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах изобразительной 

деятельности.    

Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, 

взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения.    

Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); 

выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема).    

Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки.  

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка самостоятельного 

художественного творчества.   

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:    

продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства;   

рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании художественного 

произведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике 

и средствам выразительности;  помогает определить, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства относятся  

те или иные произведения, обсуждает их содержание;  

 поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений;    

расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности  

детей;  активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в 



 

130  

  

т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны);  поощряет интерес к изображению 

человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как 

мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители 

разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой);   при 

создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей  

изображать животных с детенышами в движении;   

учит передавать свое представление об историческом прошлом родины посредством  

изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов быта;   

показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар- 

птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги и др.).  

  помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир  

в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;   

перенести это понимание в собственную художественную деятельность;   

развивает воображение;   

поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем,  

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и приѐмов;   

учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы.    

В лепке педагог:   

• продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между пластической 

формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в 

результате чего дети:   

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете;   

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал 

(глина, пластилин, солѐное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства;   

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу 

или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства).    

В рисовании педагог:   

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:   

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, 

соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и 

восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима;   

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на 

равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются 
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передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не 

обязательно изменяя их размеры).    

В аппликации педагог:   

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего 

дети:   

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 

открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с 

другими людьми (детьми и взрослыми);   

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парно-симметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок);   

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с раз- 

личными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского 

дизайна.  

  

Конструктивно-модельная деятельность.  

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.).  

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Конструирование из бумаги Образовательные 

задачи  

Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым — 

«скручивание».    

Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги.   Освоение 

действий достраивания и построения выразительного образа  

  

Содержание образовательной работы:  

Воспитатель:    

организует практическое знакомство со свойствами разной бумаги — цветом,  
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фактурой, формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко рвется, 

режется и склеивается, а другая (ватман, картон) — более прочная, с трудом поддается 

деформации и т.п.;   организует достраивание незавершенного образа недостающими 

элементами (гривой, пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а также 

достраивание общей многопредметной незавершенной композиции самостоятельно 

сделанными изображениями ( елочки, цветы, животные и пр.);   создает вместе с детьми 

разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с яблоками,  

цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик (как красиво!);  

 использует простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание, акцентирует  

внимание детей на то, что один и тот же способ может быть основой изготовления самых 

разных конструкций, тем самым способствует выделению способов из общего контекста и их 

обобщению;    

включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как наверху,  

внизу, над, под;   

обращает внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие содержанию общей 

композиции на большом листе ватмана («Цыплята в зеленой травке»,  

«Первоцветы на лугу», «Воробьи купаются в весенней луже» и пр.).    

  

Конструирование из природного материала  

С детьми четвертого года жизни педагог не организует конструирование из природного 

материала.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Конструирование из бумаги Образовательные 

задачи  

Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, 

легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается 

деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления.    

Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем 

складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали.    

Формирование действий конструирования художественных композиций, как средства 

придания художественной выразительности составляющих ее образов.  

  

Содержание образовательной работы Воспитатель:    

 помогает  детям  овладевать  двумя  новыми  способами  конструирования  —  

складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вначале вне контекста 

конкретной поделки, а затем включение его в разные поделки);    

способствует их обобщению: учит изготавливать простые поделки на основе этих способов, и 

на основе одного и того же способа — делать разные поделки (поздравительная открытка, 

сумочка, фартук для куклы и пр.)   учит самостоятельно создавать художественные образы 

путем дополнения их не только  

деталями, но и изменениями их формы и величины (береза стройная — береза плакучая; 

медведица с медвежонком в разных позах и пр.).  
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Конструирование из природного материала  

Конструирование из природного материала начинается с детьми 5-го года жизни. Оно 

относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не моделируют 

реально существующие объекты, а создают художественный образ так, как они его видят и  

«чувствуют» сами.   

  

Образовательные задачи  

Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ.  

  Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры 

материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм.  

  

Содержание образовательной работы Воспитатель:    

учит детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если 

посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, 

подсказывающие образ, и помогает их создавать с опорой на форму и фактуру материала;   

организует прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, как важного начала 

подведения детей к образному видению окружающего, с соблюдением правил  

поведения: не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т. п.;   поощряет 

инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про своего  

«героя», придумать что-то про него, и записывает интересные детские рассказы;   

организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками игровую  

комнату, вестибюль дошкольного учреждения.  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Конструирование из бумаги Образовательные 

задачи  

Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать разные 

выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже знакомых 

способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, сминание и др.).    

Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции.  

  

Содержание образовательной работы Воспитатель:    

отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их 

использования в целях создания многих поделок разной тематики, например, на основе 

сложенного треугольника — лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр.    

украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает красками,  

фломастерами;    

обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности — рисованием, 

игрой.  

  

Конструирование из природного материала  

Образовательные задачи Развитие 

воображения и творчества детей.   

Формирование умений анализировать природный материал как основу для получения 

разных выразительных образов.    
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Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа.  

  

Содержание образовательной работы  

Воспитатель:   направляет детей на создание художественного образа с опорой на 

материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт;   

учит видеть материал (его форму, цвет, размер, фактуру) с точки зрения его  

возможностей использования в передаче выразительного образа;    

учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 

 поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; формирует бережное отношение к 

природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и 

т.п.).  

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи  

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок.   

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств.    

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции.    

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.   

  

Содержание образовательной работы Воспитатель:    

способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов 

треугольника, полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних 

углов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый 

конус и преобразование квадрата в куб; плетение;   создает условия для самостоятельного 

использования этих способов с целью создания  

выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.);   

организует коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний 

праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними 

цветами и т.п.), обращая внимание на разные композиционные решения расположения  

объектов;   

 способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание  

праздничных декораций;   

приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала.  

  

Конструирование из природного материала  

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный объект, 

сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная голова, маленькие 

глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к нему.   
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Образовательные задачи  

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и на собственные представления.    

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь 

образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях.   

  

Содержание образовательной работы 

 Воспитатель:  поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.;   

развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий   

сюжет и придумывание рассказа, сказки);    

привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов для 

игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них способов и 

приемов;  организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры детского сада;  

обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности 

(игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.)  

  

Музыкальная деятельность  

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Образовательные задачи  

Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить 

различать контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, быстро ― медленно, 

высоко ― низко.    

Побуждение детей к подпеванию и пению.  

Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках.   

  

Содержание образовательной работы  

Слушание музыки  

Педагог:   

систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и  

небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; предлагает музыку только 

высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» 

звучанию;  

 наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные  

музыкой, включающей в себя несколько произведений (например, рассказ «Игрушки» с 

пьесами «Марш» Э.Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, «Колыбельная» М.Карасева);   

вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет  

произведения на разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-флейта), в 

ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные инструменты), 

предлагает детям задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, баян, 

аккордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На чем приехал гость?», автор 

И.Плакида);    

проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической музыкой 

(инструментальные миниатюры в аудиозаписи).   
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Подпевание и пение  

Педагог:   

разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием,  

коротким текстом, понятными и легкими для произношения словами, простой мелодией; 

вовлекает детей в подпевание и пение;   

учит детей петь без напряжения, естественным голосом, запоминать слова песни,  

правильно передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок;    

поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и  

индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми выученные песенки.   

  

Музыкальное движение  

Педагог:   

 поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит слышать 

музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять движения в 

соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра;   

вовлекает малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы;    

во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) 

контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без подсказки взрослого, 

ориентируются на музыку и меняют два-три движения;   разучивает с детьми новые движения: 

хлопки в ладоши с одновременным притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки 

слегка приподняты и согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление 

вперед то правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, 

шажки вперед-назад на носочках с одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), 

кружение на носочках;  ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, 

образные движения (идти «как мишка») и пр.   

  

                                                      Музыкальная игра 

 Педагог:   

развивает физическую и эмоциональную сферу малышей; 

  приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней; предлагает детям 

третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, «Зайки», рус. нар. песни в 

обр. М. Красева и Н. Римского-Корсакова, «Веселые гуси», рус.  

нар. песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок.   

  

Детские праздничные утренники  

Для детей 3-го года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью (октябрь, 

начало ноября), зимой («Елка»), весной (май); развлечение — одно в месяц, при условии, что 

раз неделю во второй половине дня организуется слушание классической музыки. Основа 

детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят взрослые. 

Праздничную игру разучивают только с воспитателями. С детьми незадолго до праздника 

разучивают лишь отдельные фрагменты, которые позволяют детям активно включаться в 

канву праздника.  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) Слушание музыки Образовательные задачи  

Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов  

(фортепиано, баян и др.).    

Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, чувствовать ее 

общее настроение.   

  

                                   Содержание образовательной работы  

Педагог:   

регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, отдавая 

предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием 

изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г.Свиридов,  

«Попрыгунья» и др.);   

 знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными инструментами 

(фортепиано, баян и др.);    

приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, различать 

некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, темп, 

динамику);   предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве  

с педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой я петушок!» (муз.Е. 

Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»).   

  

  

Пение Образовательные задачи  

Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи.    

Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным 

звуком, без крика и напряжения, передача настроения и характера песни.   

  

Содержание образовательной работы 

Педагог:   

    разучивает с детьми песни разного характера и настроения;   

учит слышать вступление и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя,  

понимать слова песни, и при этом поддерживает у детей чувство удовлетворения от пения;   

начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением корпуса и  

головы ребенка во время пения;  учит петь легко и звонко, правильно произносить слова и не 

выкрикивать их окончания, верно передавать основное направление движения мелодии и 

точно и эмоционально воспроизводить ее отдельные интонации;   учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детского певческого голоса в вокально-хоровой работе: 

распевает малышей в 2—3 тональностях, используя для упражнений характерные 

мелодические обороты песни, которая разучивается;  при необходимости транспонирует 

песню в наиболее удобную для большинства детей тональность;   

в индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, которую  

«задает» ребенок, поддерживая его индивидуальность.   
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Музыкальное движение Образовательные задачи  

Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, 

танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды).    

Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества.   Накопление 

музыкально-двигательного опыта.   

  

Содержание образовательной работ 

Педагог:   

предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в движении: пьесы с яркими 

и доступными музыкальными образами, ярко контрастными сначала и менее контрастными в 

дальнейшем средствами музыкальной выразительности, с формой пьес — вначале одно-, 

двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной;   учит воплощать в свободном 

движении простую по содержанию музыку различного  

характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, регистра; 

проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает ребенку 

увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», учит двигаться в 

разных направлениях, проявляя самостоятельность;   обучает основным, элементарным 

танцевальным и образным движениям (без отработки качества выполнения) в плясках, 

хороводах, играх, музыкально-двигательных сюжетных этюдах;   обучая детей элементарным 

танцам, начинает с танца «стайкой», затем переходит к  

парным танцам и только потом — по кругу, с поддержкой проявлений самостоятельности;   

использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей эмоциональности 

и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и других персонажей);   поощряет 

индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по- 

своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом.   

  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  

Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация 

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении.  

  Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма и 

интереса к музыкальным инструментам.   

  

                                  Содержание образовательной работы  

Педагог:   

  знакомит детей с детскими музыкальными инструментами, их звучанием и  

элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных 

инструментах;    

создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая ребенку  

возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными тембрами 

сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы между ними, 

используя игровые приемы и образность (как медведь, как зайчик и т.п.);    

учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические 

рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских музыкальных 

инструментах ударной группы;    
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формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и  

ансамбле, принимая во внимание их желания;    

поощряет первый — ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной 

импровизации: предоставляет ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, 

прислушиваться к тембрам его звучания;  предлагает самостоятельно выбрать ударные 

инструменты, тембр которых  

соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям образы.   

  

Музыкальная игра-драматизация Образовательные задачи  

Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру.   

Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-

драматизацию.   

  

                        Содержание образовательной работы 

 Педагог:   

обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы;    

предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и 

высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в 

коллективном движении, в пении (например, «Перчатки» муз. В Герчик);    

учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные  

особенности персонажей игры;    

помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и вовремя  

включаться в него;   

 начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное  

движение, но нет песен, а словесный текст сведен к минимуму;    

поручает воспитателю одну-две роли в игре, которые организуют детей, побуждают их  

к свободному и выразительному воплощению образов персонажей игры, например, в игре-

драматизации «Цыпленок» (муз. В. Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-мамы, 

которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота, другой — 

роль Черного кота.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Слушание музыки Образовательные задачи  

Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные проявления  

Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта  

Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности.   

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:   

  поддерживает желание и развивает умение слушать музыку;    

побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании  

музыкальных произведений;    

проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, праву  

слышать и оценивать ее по-своему;    

начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности —  
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мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у 

детей эмоциональный отклик;    

знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных  

инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и 

др.);    

обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в музыкальном 

движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, выразить впечатление о 

музыке в рисунках, в высказываниях и т.д.;   проводит интегрированные занятия и досуговые 

мероприятия с использованием специально подобранных произведений художественной 

литературы и изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и 

способствующих ее эмоциональному восприятию.   

  

Музыкальное движение  

Образовательные задачи:  

Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности 

(тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков).    

Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве   

Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных движениях 

детей.   

  

Содержание образовательной работы  

 

Педагог:   

 

продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами), используя игровые приемы;   

учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной  

музыки;  помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие  

движения, поддерживает индивидуальные детские проявления;    

рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как  

приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни;    

продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание пружинности  

и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; 

знакомит детей с выразительным значением основных движений (высокий шаг,  

спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя образность;   

начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и  

выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.);    

учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства выразительности в 

музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми  

«гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.).   

  

Пение 

Образовательные задачи Охрана и защита голоса ребенка.   
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Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием.  

Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка.   

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:   

 

 выявляет  индивидуальные  особенности  певческого  голоса  каждого  ребенка:  

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примерный диапазоны, определяет 

тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий;    

работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примерной зоне, укрепляя ее и  

способствуя становлению резонансных ощущений;   

учитывает, что в процессе вокальной работы исходные первичные характеристики  

певческого голоса могут изменяться;    

продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка во  

время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные 

звуки;   

начинает специальную работу над интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной 

передачи направления движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее 

фрагментов;   

учит петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а также  

те чувства, которые испытывает при этом сам ребенок;    

способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая эту 

работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в  

пении;    

занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой,  

опираясь на желания самого ребенка;    

использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых  

занятиях и петь без напряжения и с удовольствием;    

распевает детей в разных тональностях, по голосам;  транспонирует имеющиеся песни 

в нужные тональности;  использует песни, в которых запев и припев удобны 

детям с разными голосами.   

  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Образовательные задачи  

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха.  

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами  

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:   

учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает чувство  

ансамбля;   учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах,  

помогает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе совместное 

музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая ребенку 
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воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре);   

способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в 

различных построениях);   знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных 

инструментов и  

способами игры на них.   

  

Музыкальная игра-драматизация Образовательные 

задачи  

Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму.  

  Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности.   

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:   

   в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по  

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на детских 

музыкальных инструментах;    

знакомит детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагает прослушать музыку от 

начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, пропевает вокальные партии (если они 

есть), сопровождает показ небольшими эмоциональными комментариями; предлагает сначала 

всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать  

участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, 

задумчивый и т.д.);  

 помогает выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа,  

поддерживает каждую творческую находку ребенка;    

поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе;  

поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в ролевом  

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании;    

разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально 

отточенного спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку проявить себя в 

соответствии с его возможностями.  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Слушание музыки  

Образовательные задачи  

Развитие интонационно-мелодического слушания музыки, лежащего в основе понимания 

ее содержания.    

Накопление запаса музыкальных впечатлений.    

Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного 

искусства.   

  

Содержание образовательной работы 

Педагог:   

   поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный отклик  
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на нее;    

предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: постепенно 

переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с доминированием 

выразительности;  от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам — к 

все более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему — к контрастным и 

далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений;   продолжает 

знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие средства музыкальной 

выразительности при определении характера и настроения музыкального произведения;   

побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального  

произведения;  участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, прибегая к 

сравнениям  

(как ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это бушует буря на море); знакомит с жанрами 

музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка;  

«марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит определять их;  

продолжает знакомить с музыкальными инструментами;  предлагает задания на  

узнавание музыкальных произведений и инструментов, на которых они исполняются.  

  

Пение Образовательные задачи  

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями.    

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.    

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными, хоровыми и вокальными произведениями.   

  

Содержание образовательной работы 

Педагог:   

 

   учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе  

голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; строит 

вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким,  

средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру;   

 продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное положение корпуса 

и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю 

музыкальную фразу, ощущать его резонирование;   

петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях;  

правильного интонировать мелодию в удобной тесситуре;   

петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при этом получая  

удовольствие от пения;    

использует репертуар, позволяющий работать по голосам;   

при необходимости транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе  

музыкально-дидактические игры и пособия.   

  

Музыкальное движение  
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Образовательные задачи  

Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы.  

  Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков).    

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами.   

  

Содержание образовательной работы  

 Педагог:   

   работает над  техникой исполнения  основных  и  танцевальных движений,  

покомпонентно отрабатывая их сложные варианты;    

проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», танцевальную 

гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых 

предметов и ситуаций;   учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер 

основных  

движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; 

спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя 

ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. 

д.;    

учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным  

общением в них;    

обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально- двигательного 

этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию;  

поддерживает создание групповых композиций из лучших вариантов, отобранных  

самими детьми. (Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, 

мальчик зевает», муз. В.Гаврилина).   

  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального 

ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах.  

  Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества.   

  

Содержание образовательной работы 

  Педагог:   

   продолжает  знакомить  детей  с  образцами-интонациями,  построенными 

 на интервальной основе;   

учит подбирать по слуху звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые 

мелодии;    

предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры,  

использует разнообразие тембров и динамических оттенков;   

 работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у  

детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля;   
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 поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной  

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в играх- 

драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху.   

  

Музыкальная игра-драматизация  

Образовательные задачи  

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами, 

с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности.  

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей.    

Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе небольшой 

группы, но и в качестве солиста.   

  

Содержание образовательной работы 

 Педагог:   

  создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном  

слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах;   подготавливает 

игру системой музыкально-двигательных этюдов;  

развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания;   

учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них  

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; осваивает 

каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с  

детьми;    

развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы,  

входить в образ и оставаться в нем до конца игры;    

способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая каждую 

творческую находку.  

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Слушание музыки 

 Образовательные задачи  

Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к ней, 

потребности слушать содержательную музыку.    

Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения 

(грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.).    

Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании.    

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала.   

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:   

продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные виды искусства 

(литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной деятельности;   дает 

представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная  

форма, рондо);    

учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и развитие  
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музыкального образа;    

продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) учит 

определять жанр музыкального произведения, его форму, называть инструмент, на котором 

оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные произведения и их авторов, 

отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину.   

  

Музыкальное движение 

 Образовательные задачи  

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений.    

Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и естественных 

пантомимических движениях динамику развития музыкального образа.  

  Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимулирование 

создания развернутых творческих композиций.   

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:   

пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая работать над  

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); учит детей 

воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме динамику  

развития музыкального образа;    

продолжает учить народным и бальным танцам (вальс);    

развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и сюжетных  

этюдах;    

работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно ориентироваться  

в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих передвижение;   

 способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах,  

поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к индивидуальной 

музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в обсуждении и выборе 

лучших вариантов для коллективных творческих композиций.  

  

Пение Образовательные 

задачи Развитие у детей потребности в пении.   

Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей.    

Развитие звуковысотного слуха.  

Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, состоящем 

из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания.   

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:   

работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; 

использует пение с аккомпанементом и без него;    

продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса (высокий, 

средний, низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая спина, развернутые  

плечи);   

в работе над артикуляцией обращает особое внимание на свободу нижней челюсти и  
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активность губ;  

 работает над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных упражнений, 

носящих образный и игровой характер, высокой певческой позиции и, как следствие, 

звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени чистоты интонирования; работает с 

хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает следить за голосами 

солистов и вовремя «включаться» в пение, учит подстраиваться в унисон к голосам разного 

типа;    

учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и настроение разных по 

содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не форсировать звук, петь легко и 

звонко, связно, протяжно, напевно;   

 соблюдать  фразировку,  передавать  особенности  ритма,  динамики,  темпа  

произведения);   

 создает условия для творческого самовыражения детей; предлагает песни, написанные не 

только в куплетной, но и в двух-, трехчастной форме.   

  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  

Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских 

музыкальных инструментов.    

Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому.   

Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе инструментальной 

импровизации, которая способна активизировать ее отражение в движении, рисовании и 

других видах деятельности.   

  

Содержание образовательной работы  

Педагог:   

   использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру произведения; тщательно  

  отбирает музыкальный материал, включающий эталонные мелодические  

построения и небольшие, но выразительные, яркие мелодии;    

учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение музыкального 

произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и мелодическую структуры;   

продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских музыкальных  

инструментах образцы интонации и простые мелодии;    

побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих исполнителей, 

так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте поочередно, по фразам, 

работая индивидуально со всеми желающими детьми; продолжать формировать 

представления о форме музыкального произведения (одно-,   

двух-, трехчастная); учит чувствовать форму;   

способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий, создание 

«своих» вариантов аранжировок музыкального произведения, музыкального сопровождения 

стихов и сказок и пр.   

  

Музыкальная игра-драматизация  

Образовательные задачи  

Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему 

игры драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми 
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диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического 

развития детей и развития их музыкальности.    

Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия 

зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.).    

Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения.   

  

Содержание образовательной работы 

Педагог:   

 обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, учитывая 

личностные особенности каждого, используя для ролевых характеристик персонажей движение, 

слово, пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских музыкальных инструментах;    

включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая 

голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом использует 

транспонирование в удобную тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при 

необходимости заменяет речитативами);    

формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое  

движение;   

учит пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные, но и  

более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь 

удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);    

учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле;  

взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения  

в сценической ситуации, принимать замысел режиссера-постановщика спектакля;  

поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной театральной деятельности: 

предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, 

музыкантов и пр. по их желанию;   создает условия для развертывания самостоятельной 

театральной деятельности.  

  

Список программ и технологий:  

  

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)  

1. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001.  

2. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2018.  

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

  

Дети от 2 до 7 лет  

1. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001.  

2. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего дошкольного возраста).   

3. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4—7 лет).  

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014.  
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5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014.  

6. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество).   

7. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).  

8. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2018.  

9. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2018.  

10. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2018.  

  

  

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.).  

 От 2 месяцев до 1 года 

В области физического развития взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, 

организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной 

двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, 

чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного 

вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в 

возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, 

беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред. 

В области мелкой моторики 
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, 

шерсти и т.п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой 

моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. 
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Первая группа раннего возраста (от 1до 2 лет) 

 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 × 50 × 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 6–8 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 подвижные игры проводятся 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.  

  

Содержание образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.   

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   



 

151  

  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Вторая группа раннего возраста (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.  

  

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.   
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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 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.  

Физическая культура  

  

Вторая группа раннего возраста (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.   
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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 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.).   

  

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.   
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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.   
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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 ocновных 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)  

  

Список программ и технологий:  
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Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)  

1. Ребенок второго года жизни/ Под ред. С. Н. Теплюк.   

2. Ребенок третьего года жизни/ Под ред. С. Н. Теплюк.  

3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 

2-3 лет. _ М.: Мозаика-синтез, 2018г.  

  

Дети от 2 до 7 лет  

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3–7 лет.   

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).   

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–

5 лет).   

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–

6 лет).   

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3– 

7 лет.  7. Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

   

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы в 

дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители:  

- Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми.  

- Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения.  

- Поддерживают желание понять эмоциональное состояние людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.  

- Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным.  

- Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.  

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия.  

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

 Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками:  

- Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом.  

- Поощряет проявления детьми элементарных навыков вежливости.  

- Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности.  

- Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.)  
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- Предоставляют возможность проявить социальные навыки в разных видах 

деятельности.  

 Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:  

- Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).  

- Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях.  

- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации  

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.)  

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей.  

- Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений.  

 Взрослые поощряют творческую инициативу детей:  

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью.  

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.  

- Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.  

- Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера.  

 Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей 

в разных видах деятельности:  

- Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении 

и использовании различных изобразительных материалов и техник.  

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки.  

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.  

- Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в 

свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах и пр.  

- Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового).  

 Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников:  

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах 

творческой деятельности.  
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- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из 

разных источников.  

- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям.  

  

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.  

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 возникновении 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 

большой  степени. Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, 

инициативы, а так же 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.   

Формы и приѐмы поддержи детской инициативы в совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей  

  

Образовательная область  Формы поддержки детской 

инициативы  

Приѐмы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы  

совместная  

образовательная 

деятельность  

самостоятельна

я   

образовательная 

деятельность  

совместная  

образовательна

я деятельность  

самостоятельна

я 

образовательна

я деятельность  
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Социальнокоммуникативн

о е развитие  

- 

сюжетноролевы
е, режиссѐрские  

игры, 

- игры 

с  

- 

режиссѐрски

е игры, - 

ситуации 

общения.  

- пример 

доброго 

отношения к 

окружающим, 

- пример 

положительны

х  

- 

положительный 

опыт хорошего 

поведения, 

активной 

разнообразной  

 

 правилами,  

- чтение,  

- обсуждени

е,  

- разучивани

е,  - ситуации 

общения с 

участием 

персонажей, - 

поручение,  

- задание.  

  

 поступков, - 

упражнения, - 

создание 

ситуаций 

морального 

выбора,  

- моделирован

ие ситуаций с 

участием 

персонажей, - 

индивидуальноличн

остное общение с 

ребенком,  

- оказание 

поддержки 

развитию 

индивидуальност и 

ребѐнка.  

деятельност

и, - эмпатия,  

- стремление к 

хорошим 

поступкам.  
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Познавательное 

развитие  

- наблюден

ие,  

- экскурсия, 

- решение 

проблемных 

ситуаций, - 

моделирование, - 

реализация 

проекта, - игры с 

правилами, - 

коллекционирова

ние,  

- развиваю

щие и 

логические игры, 

- опыты и 

экспериментиров

ание,   

- конструкт

ивная 

деятельность, - 

деятельность в 

книжном уголке, 

- сенсорный и 

интеллектуальны

й тренинг, - 

творческая 

мастерская.  

- 

развивающие 

логические 

игры, - опыты 

и 

эксперименты 

(отвечающие 

требованиям 

безопасности 

при 

самостоятель

ной 

деятельности)

, - 

конструктивн

ая 

деятельность, 

- 

деятельность 

в книжном 

уголке.  

- поощрение 

самостоятельной 

активности, - 

побуждение и 

поддержка детских 

инициатив во всех 

видах деятельности,  

- создание ситуаций 

самостоятельного 

поиска решения 

возникших 

проблем,  

- внесение 

новых предметов, - 

рассматривание - 

побуждение к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов.  

 - становление 

положительно

й самооценки, 

- обследование 

свойств и 

качеств 

предметов, - 

использование 

киновидеофил

ьмов, 

фотографий, 

графиков, 

рисунков, 

телепередач.  

Речевое развитие  - беседа, - 

ситуативный 

разговор, - 

речевая 

ситуация, - 

составление и 

отгадывание  

- речевые 

игры, игры с 

буквами, 

звуками, 

слогами.  

- беседа,  

- рассказ, - 

использование 

планов, схем, - 

художественное 

слово.  

- общение со 

сверстниками 

и малышами, - 

художественно

е слово.  

 загадок,  

- сюжетные 

игры, - игры с 

правилами, - 

речевые игры,  -

игры с буквами, 

звуками, 

слогами.  
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Художественноэстети

ческое развитие  

- творческ

ая мастерская,  

- мастерск

ая по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества, - 

реализация 

проекта, - 

музыкальные 

гостиные, - 

игры-  

импровизации, - 

театрализованн

ые игры, - 

досуг.  

- 

индивидуаль

но 

изобразитель

ная, 

музыкальная 

деятельность, 

- реализация 

проекта, - 

музыкальные 

игры и 

импровизаци

и, - 

театрализова

нные игры.  

- показ 

разнообразных 

образцов, - 

сотворчество, - 

анализ продуктов 

деятельности.  

- оценка 

продуктов 

деятельности.  

Физическое развитие  - подвижные 

дидактические 

игры, -

подвижные 

игры с 

правилами, - 

игровые 

упражнения, - 

соревнования, - 

коллективная 

трудовая 

деятельность (в 

соответствии с 

СанПиН).  

- 

двигательная 

деятельность, 

- 

индивидуальн

ая трудовая 

деятельность.  

- показ 

индивидуальных 

двигательных 

упражнений, - 

словесная 

инструкция с 

правом выбора , - 

использования 

зрительных 

ориентиров, - 

приемы 

тактильномышечно

й наглядности.  

- имитация, 

подражание 

образам 

окружающей 

жизни, 

сигналы, 

считалки, 

жеребьевки.    

  

  
 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

  

Взаимодействие педагога с родителями детей первой,  второй  групп 

раннего возраста и младшей группы  

  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми.  
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Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей раннего и младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности.  

  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю ранней и младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний 

и вечерний отрезки времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели.  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).  
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Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». Данная методика позволит воспитателю 

определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что 

даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.  

  

Педагогическая поддержка  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем и 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина, принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности.  

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».  

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, 

узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги проводят 

совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь 

поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей 

к деятельности ДОО.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 
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информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 

психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или 

упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя 

Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по 

отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

  

Педагогическое образование родителей  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые 

столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи.  

  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 

— сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 

получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами — « Мамочка  милая, мама моя», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.  

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры.  
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«Мы рисуем »: дети вместе с близкими рисуют.  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов:  «Вместе ходим в детский сад», «Праздник в 

нашей семье».  

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Осенние поделки», «Рождественский подарок», 

«Игрушки для театра». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка.  

  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности.   

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем 

прошлом для ребенка — его родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

         1.             Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе.  
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4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских 

отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.  

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи».  

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта».  

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель».  

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики.  

  

Педагогическая поддержка  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения 

с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы — 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье 

так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».   

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом 

«По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, 

увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая 

семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и 

взрослых.  
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В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много 

времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», 

«Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, 

какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в 

окно, узнать, холодно ли на улице?».  

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может 

быть проведена викторина «Знаем ли мы свое село».  

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, 

как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки родного 

города можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  

  

Педагогическое образование родителей  

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя).  

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы:  

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 

клубов для родителей, таких как «Традиции семьи».  

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес 

к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой 

задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», 

в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, 

и среди них семейные игры (анаграммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием 

всех членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, 

сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес 

родителей к семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. 

Для родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические 

встречи  «Домашний театр — с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой 

может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше 

приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и 

ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства.  

Исходя из пожеланий родителей воспитатель реализует с родителями комплексные 

программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе 

с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ — 

расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и 

понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в 

различных видах деятельности.  
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Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  

  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника.  

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится 

традицией группы детского сада.  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 

воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как:  

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей 

— дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют);  

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве);  

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 

ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. 

Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома 

подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня 

очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших.  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 
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новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк».  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности 

с родителями, как они гордятся своими близкими.  

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы.  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных 

с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.   

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
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приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания.  

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами 

ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы 

бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. 

Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми 

«Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена 

на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой 

методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций.  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), 

и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. 

Кто останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 

жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?  

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении.  

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей 

группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы 

отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни, как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки 
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каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше 

отдавать ребенка в школу.  

  

Педагогическая поддержка  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.  

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок 

учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...»  

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 

прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы 

об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и 

блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 

сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. Достижения детей родителям помогают 

увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», 

«Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 

родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки 

по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 

упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а 

ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это».  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие.  

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 
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организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность 

родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их 

в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не 

любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности — совместном 

рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, 

используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», 

«Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» 

развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.  

  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.  

Нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, 

позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисковопознавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». 

Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с 

родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в 

виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, 

проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.  

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 

семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей 

семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.  

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 
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сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников.  

  

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего 

ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители 

могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. 

Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им 

следует развивать в себе.   

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. 
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Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько 

вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 

проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько 

вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям предлагается 

оценить правомерность следующих утверждений.   

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького 

ребенка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей.  

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — 

его собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного 

сна.  

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек.  

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.  

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.  

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребенка. 15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»  

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации.  

  

Педагогическая поддержка  

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детскородительский 

тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и 

поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс― и 

как его преодолеть».  
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В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто 

больше назовет предметов на букву „а―», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 

животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты 

для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника».  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 

разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме 

в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество.  

  

Педагогическое образование родителей  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к 

школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник».  

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут 

в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 

решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании 

будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка.  

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 

детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 

родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 

детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 

чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 
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познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, 

рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.  

  

  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет 

о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы 

на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим 

игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми 

дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, 

соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление 

домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с 

родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к 

встрече гостей, придумывали концертные номера.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных 

детскородительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия».  

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые 

совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. 

п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности 

организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными 

достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), 

узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов украинских 

мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда 

украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной 

детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной.  
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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа), определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в Структурном подразделении «Детский 

сад Колосок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Борискино-Игар муниципального района Клявлинский 

Самарской области (далее - ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

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

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

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20).Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований 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.  
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Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных  

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) 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 ребѐнком, 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.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  
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I. РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ 

Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
Цель  и задачи 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 формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год 

– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.  

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 ребѐнка 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;  
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 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 – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ).  

В СП «Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ с.Борискино-Игар образовательный и воспитательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в ОО является формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, воспитания и обучения в 

разных организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

плохо усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным руководством 

со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей предметно - пространственной 

среде (далее РППС), которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. РППС обогащается и модернизируется за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 
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безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 

и пользования материалами и оборудования. Важной составляющей в воспитательном процессе детского 

сада является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН - 1.2.3685 - 21, что позволяет рационально и 

правильно построить ежедневную жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется в соответствии с возрастом детей. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

       Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые обще-

садовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

в проведении обще-садовских мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле; педагогические работники ДОУ ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских отношений. Значительное внимание в воспитании детей уделяется 

трудовым поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных 

видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

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 детского сада 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 и другим мероприятиям.
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1.2.1. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально - ценностных обстоятельств, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно - нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 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, направленнаяна 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. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

1.2.2. Общности (сообщества)ДОО 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы. 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.); 

- 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 ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 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 
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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 ДОО 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 воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в ДОО 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 даѐт 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  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  
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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). Описание средств реализации цели 

воспитания 

 Таблица 3 «Предметно-целевая деятельность педагогов. Сквозные механизмы развития, виды  

 ________________ деятельности и формы активности ребенка» 

 Возраст детей  Виды деятельности, формы активности 

 младенческий 

возраст (2 мес. — 

1 год) 

 - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, - 

манипулирование с предметами и

 познавательно 

 исследовательские действия, - тактильно-двигательные 

игры и пр.  ранний возраст (1 

год — 3 года 

 предметно-манипулятивная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и веществами 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого и др. 
 дошкольный 

возраст (2 года — 

8 лет) 

 игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельности, 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

 конструктивная, изобразительная, музыкальная, 

двигательная формы активности. 

 Культурные практики ДОО связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым 

ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм 

организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

 Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм 

(поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой формы человеческой деятельности). В 

культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих индивидуальных 

желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают доступные им виды деятельности и 

способы поведения. Они действуют активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, 

обосновать выбор, высказать свое собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных 

практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в 

разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных для взрослых). 

 Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком разнопланового опыта общения и 

продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов (более младшими и более 

старшими), когда дети объединяются по интересам в пары, малые или большие группы. И это — 

обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, заботы, эмпатии. 

 Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации воспитательных задач Программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 
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способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

 Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка. 

 Таблица 4 «Развитие самостоятельности и детской инициативыв сквозных механизмах 

развития ребенка» 

 Виды 

деятельности 
 Содержание работы 

 Игровая 

 Игры дают возможность активному

 проявлению 

 индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в 

том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими 

опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к 

тому, чтобы дети могли проявить творческую активность 

и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 
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 Познавательно-

исследовательская 

 У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов или телепередач; поиск информации 

в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко

 выраженной 

 многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог

 постоянно создает ситуации, 

 удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои 

знания и умения; ставит перед детьми все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей».  

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)  
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Направление воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество  

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.  

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) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления воспитания  Ценност

и  
Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

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 взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  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.  

 

Раздел II. Содержательный 
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 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

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, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа 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.  

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 укоренение знаний 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 гражданам 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.  
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Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей  

  

Направление  Патриотическое направление воспитания  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны 

и любви к Родине  

Подраздел  Родная страна.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

-напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества.  

3-4 года.  

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о  ней: 

напоминать детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни и пр.;  

-знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами 

 поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, ФАП, школа.  

4-5 лет.  

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях;  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

5-6 лет.  

- 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) — большая 

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 
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годы войны 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 военной тематики.  

6-8 лет.  

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России;  

-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, Ижевске - 

столице Удмуртской Республики;  

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения;  

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). -расширять знания о 

государственных и региональных 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.);  

Подраздел  Наша планета.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  

- 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.).  
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6-8 лет.  

- 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; -

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;  

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей;  

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);  

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  

  

 

  

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу.  

Семья  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд,  

изобразительная, музыкальная  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;  

-поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

3-4 года.  

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье;  

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.);  

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу.  
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4-5 лет.  

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям;  

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать 

лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного 

отношения к детям;  

-углублять представления детей о семье, ее членах;  

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.);  

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

5-6 лет.  

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье;  

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; -

углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд;  

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;  

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

6-8 лет.  

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; - 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям;  

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;  

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны);  

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

 

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу.  

Детский сад.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы  

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  
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2-3 года.  

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.);  

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха;  

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

3-4 года.  

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада;  

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду;   

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр.;  

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества.  

  

4-5 лет.  

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; -

закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место;  

-знакомить с традициями детского сада;  

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); -

привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций  
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5-6 лет.  

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений;  

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 

о возможных вариантах оформления;  

-подводить детей к оценке окружающей среды;  

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками;  

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);  

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения;  

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

6-8 лет.  

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма;  

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); -

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение;  

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 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 
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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 моменту подготовки к школе 

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, 

создания условий для реализации в обществе.  

 Основные задачи социального направления воспитания.  

1. 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:  

 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;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Содержание воспитательной деятельности по Социальномунаправлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей  

  

Направление  Социальное направление воспитания  

Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания  

условий для реализации в обществе  

Подраздел  Образ Я.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

2-3 года. - формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада.  
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3-4 года.  

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.  

п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

-закреплять умение называть свое имя и возраст.  

4-5 лет.  

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные);  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  

5-6 лет. - расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

-расширять традиционные гендерные представления;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей.  

6-8 лет. - развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); -

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-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.);  

-закреплять традиционные   гендерные представления, продолжать   развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Подраздел  Нравственное воспитание.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и  

элементы бытового труда  

Возрастная специфика  
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2-3 года.  

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей;  

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;  

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.;  

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

3-4 года.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо;  

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

4-5 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым;  

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

5-6 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, сблагодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;  

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

6-8 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им;  

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

 

Подраздел  Формирование личности ребенка  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие,  

физическое развитие.  
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Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;  

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся;  

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляциисобственных действий.  

3-4 года.  

- создавать условия для формирования личности ребенка;  

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное 

занятие.  

4-5 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий;  

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

- развивать интерес к школе, желание учиться;  

- 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).  

 

 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
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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.  

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей  

  

Раздел  Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания  

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями).  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

  

 

Возрастная специфика  

2-3 года.  

- 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.).  

3-4 года.  

- 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.  

4-5 лет.  

- 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.  
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5-6 лет.  

- расширять представления о 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;  

-обогащать представления детей о профессиях. 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.  

6-8 лет.  

-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.  

Подраздел  Формирование основ экологического сознания.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); -одеваться по 

погоде.  
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3-4 года.  

- 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.);  

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

4-5 лет.  

- формировать эстетическое отношение к миру природы;  

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 

сезонные изменения в природе.  

5-6 лет.  

- формировать элементарные экологические представления;  

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

6-8 лет.  

- подвести 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;  

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды;  

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред).  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление 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:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 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;  
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 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 

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 семьей.  

 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому 

и оздоровительному направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей  

  

  

Раздел  Формирование основ безопасности.  

Подраздел  Безопасное поведение в природе.  

Интеграция в 

образовательные  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие.  

  

области    

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

-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.).  

3-4 года.  

-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.).  
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4-5 лет.  

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животнымии 

растениями, о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; -

знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

5-6 лет.  

-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. 6-8 лет.  

-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.  

 

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, конструирование из различного материала, 

изобразительная, двигательная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; -

знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

3-4 года.  

-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.  

4-5 лет.  

-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;  
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-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.  

5-6 лет.  

-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».  

 

6-8 лет.  

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

-продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  — 

 предупреждающими, запрещающими иинформационно-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.  

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

-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.).  
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3-4 года.  

-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.  

4-5 лет.  

-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.  

 

5-6 лет.  

-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 

«101», «102», «103»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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6-8 лет.  

-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 «101», «102», «103»;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

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, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, 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.  
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Содержание воспитательной деятельности по 

Трудовому направлению воспитания в интеграции с 

содержанием                   образовательных областей  

  

Направление  Трудовое направление воспитания  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания.  

 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;  

-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.  

3-4 года.  

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешатьпредметы одежды и т.п.);  

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

4-5 лет.  

-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-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;  

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 

д.).  
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5-6 лет.  

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;  

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы.  

6-8 лет.  

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой);  

-самостоятельно 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;  

 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности; -привлекать их 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;  

-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.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; -

воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  
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3-4 года.  

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;  

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги;  

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;  

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. 

п.);  

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; -

воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);  

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые  

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;  

-формировать положительное отношение к труду взрослых;  

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда.  

4-5 лет.  

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

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, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи);  

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; 

подкормка зимующих птиц и т. п.);  

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; -

продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей;  

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  
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-формировать интерес к профессиям родителей.  

  

5-6 лет.  

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

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 и творчества; -

воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца;  

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством;  

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;  

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.;  

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения;  

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — 

уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян 

овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и 

клумб);  

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

-формировать умение достигать запланированного результата;  

     -учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости;  

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;  

-прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд 6-8 лет.  

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества;  

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; -

поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
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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;  

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада;   

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений;  

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;  

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда.  

  

   

 

 

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.  

 Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;  

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его.  



217  

  

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, этикет 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 и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

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;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

Содержание воспитательной деятельности по Этико- эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей  

  

  

Направление  Этико-эстетическое направление воспитания  

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы  

и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;  

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать.  
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3-4 года.  

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь;  

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

4-5 лет.  

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению)моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

5-6 лет.  

- создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей;  

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; - развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.);  

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

 

6-8 лет. - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Подраздел  Развитие общения.  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, музыкальная.  

Возрастная специфика  

2-3 года.  

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;  

- воспитывать чувство симпатии к ним;  

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  

3-4 года.  

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу.  
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4-5 лет.  

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми ,обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; - 

учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре.  

5-6 лет.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься;  

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу;  

-воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

6-8 лет.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься  

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;  

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение.  

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения  

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  
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                                              Возрастная специфика  

2-3 года.  

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого;  

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят.  

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

3-4 года.  

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице;  

- приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

4-5 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услуг.  

5-6 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома;  

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

6-8 лет.  

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества умениеограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения;  

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения;  

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  
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 2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Главной особенностью реализации Программы является мультикультурный подход.К числу 

традиционных богатств России относятся культуры ее этносов, способность понимать друг друга и 

жить в мире и согласии, терпимость к представителям зарубежных стран. В последнее время круг 

доступной детям информации о жизни людей в разных уголках земного шара расширился. 

Надписи на разных языках, представители иных народов рядом с нами, поездки по России и за 

рубеж, интерес к кулинарному искусству разных традиций — все это вошло в быт современного 

ребенка. Глобализация проявляется, например, в том, что дети повсюду смотрят одни и те же 

мультфильмы, носят похожую одежду, читают книжки одних и тех же авторов и играют в сходные 

игры и игрушки, и эта одинаковость объединяет. Такое сочетание сходства и разнообразия 

заставляет думать о мультикультурном воспитании, о привитии терпимости и любознательности 

по отношению к представителям иных языков, этнических, культурных традиций. Следует не 

просто узнавать новое, но вступать с ним в контакт, взаимодействовать, становиться активным 

потребителем международной культуры. Умение слушать и слышать другого человека вне 

зависимости от того, как он выглядит и говорит, гораздо шире, чем просто толерантность к 

чужому и непонятному. Лозунгами становятся: «Мы все равные, мы все разные», «Я такой, как 

все, я не похож ни на кого», «Мы не одинаковы, мы все вместе». Собирая любые коллекции вместе 

с детьми, воспитатель постоянно подчеркивает, что все экспонаты /листья/ камешки разные, но все 

они в одной коллекции, что всегда можно найти то, что объединяет. Разглядывая с детьми картину, 

он подчеркивает, что изображение неполно без какой-то одной краски, что целое получается 

только тогда, когда все они вместе на холсте, и т.п. Абсолютно недопустима травля, 

издевательства над детьми внутри детского коллектива.Современное общество определяется 

многоязычием и мультикультурностью, которые характеризуют и любой детский сад, и 

окружающую среду в целом. Все народы обладают особыми традициями, своими культурными 

практиками, по-своему рассказывают о мире. Во взрослой культуре каждого народа есть 

выдающиеся произведения искусства, знакомство с которыми возможно с дошкольного возраста, 

которые обогащают жизнь человека. Наряду с этими шедеврами обязательно существует и 

культура детства, как официальная, так и неофициальная, передающаяся в семье и в детском 

сообществе. Все взрослые учитывают особенности детского возраста; в каждом регионе с детьми 

обязательно говорят о нормах поведения, о нравственных проблемах, предлагают 

соответствующие возрасту игрушки, игры, одежду, забавы, занятия, развлечения, способы 

общения, потешки, стихи, песни, книги и т.п. Этими вещами можно делиться друг с другом, и это 

всегда вызывает большой интерес. Описание культуры детства меняется в зависимости от эпохи, 

обязательно сохраняя часть векового наследия, но включая и новые черты. Так, постоянно 

обновляются списки рекомендуемых для чтения книг, пополняясь новыми переводами с языков 

народов России. Издаются сборники сказок, выходят мультфильмы (например, сериалы «Гора 

самоцветов», «Колыбельные народов мира»), которые новыми средствами, более полно и 

захватывающе рассказывают об особенностях жизни в разных регионах. Благодаря Интернету 

свежие материалы по данному разделу программы быстро становятся общедоступными. Другая 

особенность этого раздела: родители могут стать помощниками воспитателей, если будут сами 

активно демонстрировать детям новые материалы по Программе, принимать участие в подготовке 

мероприятий, связанных со знакомством с разными культурами, создавать экспозиции, 

посвященные различным регионам мира, расширяя кругозор дошкольников. Взрослые устраивают 

фольклорные праздники, посвященные культурам разных народов России и мира, в ходе которых 

можно попробовать блюда кухни этих народов, посмотреть фотографии, узнать об обычаях, 

почитать сказки, поиграть в игры. Вспоминая о том, где бывали, показывают и дают потрогать 

сувениры, посмотреть видеофильмы, примерить национальный головной убор, срисовать узор. 

Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю педагогическую деятельность ДОО. С 

детства формируется привычка слушать классическую и фольклорную, инструментальную и песенную 

музыку разных народов, разучивать их танцы, узнавать о музыкальных инструментах. На занятиях по 

ознакомлению с окружающим дети видят разнообразие климатических зон и сообразность образа жизни 
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народов данному климату. Например, сравнивают вид домов и материалы, из которых они построены; 

зимнюю и летнюю одежду; вид и устройство постели, погремушек, посуды, средств передвижения. 

Приглашая в ДОО представителей разных культур, дети узнают о том, как живут дети этого народа, какие 

обычаи связаны с рождением ребенка, с тем, что он идет в детский сад, в школу, как отмечаются праздники, 

какие интересные растения растут в этой стране, какие животные там живут, какие истории рассказывают и 

т.п. По возможности дети могут устраивать скайп-мосты, обмениваться рисунками и переписываться с 

детскими садами, представляющими разные культуры, в результате чего приобретенные навыки 

межкультурной коммуникации опробуются на практике. 

Поскольку все дошкольные организации РФ стали мультикультурными, мы считаем полезным использовать 

родительский ресурс для знакомства детей с различными народами, их обычаями, традициями, отчасти даже 

с разными языками. Так, участвовать могут не только семьи мигрантов, но и те, кто давно живет в данном 

городе, у кого есть родственники в других местах, кто хорошо знаком с какими-то культурами или часто 

ездит туда, где говорят на каких-то других языках.  Изучение элементов второго языка, знакомство с людьми, 

говрящими на нем, с его культурой воспитывает в детях толерантность, уважение к другому человеку, к иной 

культуре, широту взглядов. 

В СП « Детском саду «Колосок» реализуется творческо-познавательный проект «Мой край», цель которого 

ознакомление детей с особенностями разных народов проживающих В Самарской области, знакомство с 

национальной культурой. Спортивно -патриотический фестиваль «Богатыри земли русской» целью 

которого является формирования у детей дошкольного возраста,  родителей  и педагогов интереса к истории, 

традициям, обычаям русского, чувашского народов, физической культуре. Создания условий для 

познавательного и физического развития дошкольников, реализации их личностного потенциала, 

социализации, а также возрождения патриотических ценностей личности и просвещения в области 

сохранения культурного наследия России. Проект «Мы помним, мы гордимся» задачи которого это 

развивать у старших дошкольников гражданскую позицию, патриотические чувства, любви к Родине, 

расширять представления о защитниках отечества; воспитывать интерес и уважение дошкольников к 

историческому военному прошлому через произведения искусства; обогащать имеющий опыт детей и 

полученные ранее знания о своей Родине, через культурно - историческое наследие своего родного края. 

 

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 строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых ценностей и смыслов 

образования современным родителям приходится порой стихийно, на уровне здравого смысла реагировать на 

происходящие перемены, учиться самостоятельно выстраивать свои родительские стратегии, не имея при 

этом возможности опереться на опыт предшествующих поколений. В связи с этим особую актуальность 

приобретает оказание профессиональной педагогической поддержки семьям воспитанников. Такая 

поддержка должна учитывать особенности современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции 

как в сфере дошкольного образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. Детский сад 

выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-педагогической поддержки 

родителей. 

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей в СП «Детский сад Колосок» является 

смещение акцента с просвещения и обучения родителей на активизацию их самообразования в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Эти же позиции легли в основу Программы. 

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов детского сада, 

ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — создание единого 

воспитательного пространства, в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других членов 
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семьи) в жизни детского сада; 

-оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в вопросах 

воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, охраны и укрепления здоровья детей; 

-поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся содержания 

воспитательных программ, как детей, так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений Программы 

принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания: 

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в общении с 

родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с семьей, поддержка 

социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие родителей в управленческой 

и воспитательной деятельности; 

- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного институтов воспитания, 

создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования между семьей и детским садом; 

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое тактическое 

(помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями; 

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и 

степени включенности в воспитательный процесс; 

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания; 

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей         

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для 

выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование 

поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в 

которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам 

анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме 

можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание 

консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде ДОУ, в 

групповых уголках и на официальном сайте.  

Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей 

или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении 

ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными представителями), 

следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его 

повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует 

изменить.  
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Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития.  

Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех 

собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их 

взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя 

их нравственные представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный 

вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских 

собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни 

детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей.  

Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, 

викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучении и воспитания детей, которые 

могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь детского сада позволяет 

родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. 

Педагог обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений 

детей в играх, на занятиях, в быту.  Совместная деятельность родителей и детей.  

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала      себя    как 

форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы 

Российского законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты 

ДОУ. Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях группы: об их 

достижениях   в овладении     знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о 

любимых книжках,    игрушках, детские вопросы, суждения и т. п.Наглядная информация для 

родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами  художественной  литературы; роль примера  

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с        

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.  

Одними из востребованных форм работы являются дистанционные формы сотрудничества 

с семьей. Они значительно расширяют возможности эффективного общения с родителями и 

оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. Целевая аудитория такого 

общения – это дети и члены их семей. Целью такой работы является создание условий для 

привлечения семей воспитанников к конструктивному взаимодействию с сотрудниками 

детского сада. В этом современному педагогу могут помочь социальные сети, которых в 

настоящее время насчитывается огромное количество. В них участники могут обмениваться 

фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, комментировать 

информацию. Воспитатель непосредственно может ознакомить законных представителей с 

планами работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, 

информировать о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и 

т.д. 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами 

являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если и 

педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов воспитания, 

проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно 
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обмениваться необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации, беседы, 

опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства и 

взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует 

систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между 

родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 

трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может 

происходить в рамках индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью информационных 

писем (рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания детей является 

непрерывное образование и самообразование воспитывающих их взрослых. В этой связи, с одной 

стороны, сохраняет свою актуальность педагогическое просвещение и обучение родителей, которое 

может быть организовано в традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, 

семейные гостиные, «родительские университеты», консультирование, тематические встречи; 

организация тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов 

и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение самообразования 

родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские сообщества (семейные 

клубы, группы в социальных сетях и др.) При этом успещность педагогического сопровождения 

самообразования родителей во многом зависит от того, насколько педагоги сами обладают 

культурой саморазвития и самообразования, а также владеют необходимыми технологиями 

сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические 

работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно конструировать 

социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут включаться в 

образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение детям сказок, 

рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, клубы по 

интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, семейных 

встречах, и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образовательный процесс 

свой опыт и жизненные ценности способствуют такие организационно-деятельностные формы 

сотрудничества, как создание общественных родительских организаций, проведение семейных 

мастер-классов, создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материалов для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке тематических газет и журналов, буклетов; помощь в фотоотчете о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др. 

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 
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материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности - 

игровой. 

 

3.2. Взаимодействия 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 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, участие в митинге ко Дню Победы, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

учеников 1 класса школы и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет педагогу создать 

тематический творческий проект в группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Дата   Наименование события  

месяц  день    

Сентябрь  1  День знаний  



227 

 

 3  День солидарности в борьбе с терроризмом  

  27  День работника дошкольного образования  

     Октябрь  4  Всемирный день защиты животных  

5  Международный день учителя  

 

 

 

  16  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

Вместе Ярче  

26  Международный день библиотек  

 28-30  День интернета. Всероссийский урок безопасности детей в 

сети Интернет  

29  125-летие со дня рождения великого русского поэта  

Сергея Александровича Есенина  

Ноябрь  4  День народного единства  

  22  День словаря  

  26  День матери в России  

Декабрь  3  День неизвестно солдата  

  5  Международный день добровольца  

12  День конституции Российской Федерации  

Январь  27  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.)  

Февраль  15  День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

23  День защитника Отечества  

Март  8  

23-29  

23-29  

Международный женский день  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества  

Апрель  12  День космонавтики.  

30  День пожарной охраны.  

Май  9  День Победы советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)  

15  Международный день семьи  

Июнь  1  Международный день защиты детей  

5  Всемирный день окружающей среды  

11  День России (12 июня)  
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22  День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-прострапствеппая среда (далее - РППС) должна отражать ценности, на которых 

строится Программа, способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 

- включать знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражать региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится организация; 

- быть экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивать ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражать ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивать ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, понимания красоты знаний, необходимости научного познания; способствовать формированию 

научной картины мира; 

- обеспечивать ребенку возможность посильного труда, отражать 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; 

- обеспечивать ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывать смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

- предоставлять ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. 

РППС должна включать оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе материалов 

и игрушек для необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. В реализации Программы могут также участвовать научные 

и иные работники, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни 

и здоровья детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 

Педагогические работники 

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» в рамках реализации обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» должны: 

выполнять следующие трудовые действия: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя 

их как в непосредственно образовательной деятельности, так и в режиме дня; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (игровой, трудовой и 

т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 
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- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, мотивируя их 

познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

знать: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС дошкольного 

образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования воспитательных систем, 

роль и место воспитания в жизни личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурпого образования, закономерностей поведения в социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах оценки; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций). 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через посещение курсов, семинаров, 

вебинаров, а также через самообразование педагогических кадров, организацию педсоветов, 

круглых столов, мастер - классов в рамках отчетов по темам самообразования.  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы                  воспитания  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

 Программа развития СП «Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар 

 Основная образовательная программа дошкольного образования СП «Детский сад Колосок» ГБОУ 

СОШ 

 с. Борискино-Игар 

Внедрение рабочей Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в 

СП « Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ с.Борискино-Игар начнется с первого сентября 2021 

года. Поэтому необходимо внести изменения в основную образовательную программу 



230 

 

дошкольного образования и включить в еѐ состав рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, так же внести изменения в рабочие программы 

педагога. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  

 
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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событи 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это 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: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

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 развиваются 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 условиями реализации Программы воспитания в  являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и  

дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского развития;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  
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       активное   привлечение   ближайшего   социального    окружения    к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях  являются:  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

 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 уровня педагогической компетентности родителей;  

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

 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 духовных 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 Программы для ДОО составляется календарный план воспитательной работы. В основу 

плана должна быть положена система спроектированных событий в ДОО в соответствии с 

направлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе календарного плана 

воспитательной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

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. 

При реализации календарного плана учитываем, что воспитательная работа не имеет четко 

установленных временных рамок - она осуществляется педагогами ежедневно, ежечасно, ежеминутно, 

в любых формах организации образовательного процесса. 

Поэтому в календарном плане мы отражаем только значимые для МБДОУ события, в которых 

принимают участие все участники образовательных отношений - дети, родители, педагоги. Формы 

организации образовательного процесса носят рекомендательный характер. 

Примерный календарный план воспитательной работы связан по содержанию с календарно-

тематическим планированием СП «Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач в рамках раскрытия 

предлагаемой темы могут быть интегративными. Воспитатель подбирает конкретные формы 

раскрытия темы, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Направление Название 

мероприятия 

Ответственные 
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воспитания 

 

Традиции 

детского сада 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое Этико- 

эстетическое 

Праздник 

«Детский сад очень 

рад: вновь встречает 

он ребят» в рамках 

«Дня открытых 

дверей». 

  старший 

воспитатель, 

воспитатель. 

 

ООД  Разработка 

педагогами 

конспектов ООД, 

направленных на 

воспитание 

дошкольников. 

   

воспитатель 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

Организация работы 

детско-взрослых 

сообществ: 

- создание сообществ; 

- разработка 

методического 

обеспечения; 

организация 

РППС. 

  старший 

воспитатель, 

   

воспитатель 

Музейная 

педагогика 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое Этико- 

эстетическое 

 

Разработка 

методического 

обеспечения и 

пополнение 

материально-

технического 

обеспечения мини-

музеев 

  старший 

воспитатель, 

   

воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое Этико- 

эстетическое 

 

Разработка 

проектов по ранней 

профориентации 

детей 

воспитател

ь 

РППС Трудовое Этико- 

эстетическое 

Оформление 

помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство 

территории ДОУ 

  старший 

воспитатель, 

   

воспитатель 

Работа с 

родителями 

Социальное 

Познавательное 

Тематическое 

мероприятие «День 

открытых дверей». 

  старший 

воспитатель, 
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Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем 

ребенке», 

«Оздоровление в 

семье», «Изучение 

запросов и 

образовательных 

потребностей 

родителей». 

   

воспитатель 

Родительские 

собрания. 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Направление 

воспитания 

 

 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Патриотическое 

Познавательное 

Тематическое 

мероприятие 

 «Осенины» 

 

 

старший 

воспитатель, 

 

воспитатель 

ООД Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально-

ценностных 

представлений о 

своей семье, родном 

доме, своей малой 

Родине. 

воспитател

ь 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор»  

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Патриотическо

е Познавательное 

Трудовое Этико- 

Проведение жестово-

образных игр на основе 

потешек и 

фольклорных песенок. 

воспитател

ь 
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эстетическое 

 

 

Квест-игра «На помощь 

доктору Айболиту». 

 

Акция «Трудовой 

десант». 

Музейная 

педагогика 

Патриотическо

е Познавательное 

Социальное 

 

Игры с 

экспонатами в 

минимузее. 

воспитател

ь 

Ранняя 

профориентаци

я 

Патриотическо

е Познавательное 

Социальное 

 

 

Фотовыставки 

«Профессии наших 

родителей» 

воспитател

ь 

РППС  Смотр по 

подготовке РППС к 

новому учебному 

году 

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной 

среды группы». 

старший 

воспитатель, 

 

воспитатель 

Работа с 

родителями 

Патриотическо

е Познавательное 

Этико- эстетическое 

 

Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Здоровье семьи в 

объективе» 

Совместные с детьми 

походы, 

экскурсии. 

 

старший 

воспитатель, 

 

воспитатель 

Ноябрь 

Направление 

 деятельности 

Направление 

 воспитания 

Название 

мероприятия 

Ответственные 
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Традиции детского 

сада 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Сезонные праздники 

«Осенняя ярмарка». 

 

Воспитатель. 

 

Выставка рисунков ко 

Дню Матери «Мамины 

руки не знают скуки». 

 

ООД Физкультурно- 

оздоровительное 

Патриотическое 

Познавательное 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

приобщению 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни. 

Воспитатель. 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Патриотическо

е Социальное 

Познавательное 

 

Игра-

драматизация 

«Любимые сказки». 

Конкурс по ПДД 

«Колесико 

безопасности». 

Экскурсия в 

пожарную часть. 

 

Воспитатель. 

 

Музейная 

педагогика 

Патриотическо

е Социальное 

Познавательное 

 

 

Посещение 

школьного музея 

Воспитатель. 

Ранняя 

профориентац

ия 

Патриотическо

е Этико- 

эстетическое 

 

 

Экскурсии по 

детскому саду и на 

ближайшие 

производства с целью 

ознакомления 

профессий взрослых. 

Воспитатель. 

РППС Этико- Защита дизайн-проекта Воспитатель. 
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эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

«Организация мини-

музея в группе». 

 

Работа с 

родителями 

Социальное 

Познавательное 

 

Мастер-класс 

«Методы 

формирования 

навыков 

самообслуживания у 

младших 

дошкольников». 

Воспитатель. 

Декабрь 

Направление 

 деятельности 

Направление 

 воспитания 

 

 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Проведение 

праздника «Новый 

год». 

Воспитатель. 

ООД Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

Проведение 

серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и 

ценностями, 

принятыми в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности. 

Воспитатель. 

Детско-взрослые 

сообщества 

Патриотическо

е Трудовое Этико-

эстетическое 

 

Проведение 

открытого 

практического 

занятия «Книжкина 

больница». 

Воспитатель. 

Проведение игр- 

тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти 

улицу», «На 

перекрестке», «Едем, 

едем на велосипеде!». 
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Игра-

соревнование 

«Полоса 

препятствий». 

 

Творческая 

мастерская 

«Новогодние 

подарки». 

Музейная 

педагогика 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Фестиваль 

«Музеи России» 

(виртуальные 

экскурсии по музеям 

российских городов). 

Воспитатель. 

Ранняя 

профориентаци

я 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

«Дидактические 

игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

Воспитатель. 

РППС Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель. 

Работа с 

родителями 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской» 

атрибутов и костюмов 

для новогоднего 

праздника. 

Воспитатель. 

Январь 

Направление 

 деятельности 

Направление 

 воспитания 

 

 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Тематические 

мероприятия в рамках 

«День здоровья». 

Воспитатель. 
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Трудовое 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Развлечение 

«Зима пришла, 

Рождество принесла» 

ООД Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Проведение 

серии 

образовательных 

мероприятий по 

воспитанию 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного 

отношения к 

окружающим людям. 

Воспитатель. 

Детско-взрослые 

сообщества 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

 

Выставка 

творческих работ 

детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Воспитатель. 

Выставка 

«Дидактические игры 

по ПДД». 

Проведение 

игры-тренинга «Сам 

себе доктор» с 

применением 

оздоровительных 

технологий. 

Музейная 

педагогика 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

 

Праздник 

«Чувашские 

посиделки». 

Воспитатель. 

Ранняя 

профориентаци

я 

 

Социальное 

Трудовое  

Этико- 

эстетическое 

 

Изготовление 

атрибутов к играм, 

элементов костюмов в 

«Мастерской 

профессий». 

Воспитатель. 

РППС Социальное 

Трудовое 

Конкурс 

кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 
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Работа с 

родителями 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Круглый стол 

«Формирование 

духовно-

нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности». 

старший 

воспитатель, 

воспитатель  

Февраль  

Направление 

 деятельности 

Направление 

воспитания 

 

 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Тематический 

праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Выставка 

детского творчества « 

Наша армия сильна». 

Конкурс «Папа 

может» 

ООД Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Проведение 

серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей 

и государственными 

символами России. 

Воспитатель. 

Детско-взрослые 

сообщества 

Социальное 

Познавательное 

 

Выставка 

детских книг «Моя 

любимая книжка». 

Воспитатель. 

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», 

«Ориентировани

е по карте». 

Музейная  Смотр уголков старший 

воспитатель, 
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педагогика Этико- 

эстетическое 

Социальное 

воспитател

ь 

Ранняя 

профориентация 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Открытые 

мероприятия по 

организации 

профориентационных 

игр (сюжетно-

ролевых, настольных, 

дидактических, 

подвижных, игр- 

квестов, игр- 

драматизаций). 

Воспитатель. 

РППС Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Воспитание в 

сюжетной игре». 

Воспитатель. 

Работа с 

родителями 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Педагогический 

тренинг с 

родителями: 

«Способы решения 

нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного 

воспитания детей». 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

 

 

 

Март 

Направление 

 деятельности 

Направление 

 воспитания 

 

 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Трудовое 

Социальное Этико- 

эстетическое 

Творческие мастерские 

«Подарок для 

мамочки». 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Проведение праздника  

«8 Марта». 
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Конкурс частушек 

«Музыкальная радуга» 

 

ООД Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию 

бережного отношения к 

окружающему 

природному миру. 

Воспитатель. 

Детско-взрослые 

сообщества 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

 

 

Выставка 

дидактических игр, 

способствующих 

развитию у детей 

интереса к книге 

«Книжные игры». 

Воспитатель. 

Викторина 

«Безопасное 

поведение дома и на 

улице». 

Музейная 

педагогика 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

 

 

Конкурс на 

лучшего экскурсовода 

среди детей группы 

«Я покажу тебе 

музей». 

Воспитатель. 

Ранняя 

профориентаци

я 

Социальное 

Познавательное 

 

Конкурс 

видеороликов по 

проведению 

профориентационных 

игр. 

Воспитатель. 

РППС Социальное 

Познавательное 
«Разработка 

современных 

объектов РППС» 

(развивающие 

модульные подвесы, 

макеты и др.). 

Воспитатель. 

Работа с 

родителями 

Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

 

Выставка 

совместных с детьми 

рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Воспитатель. 

Апрель 
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Направление 

деятельности 

 

 

Направление 

воспитания 

 

 

 

 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

Трудовое 

 

День смеха 

«Фестиваль талантов» 

Социальная 

акция «Открытка для 

ветерана» 

Воспитатель. 

ООД Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

обогащению 

представлений о 

труде, о значении 

труда для общества. 

Воспитатель. 

Детско-взрослые 

сообщества 

Трудовое 

Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое  

 

 

Акция «Дарим 

свои «книжки-

малышки». 

Воспитатель. 

Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 

 

Музейная 

педагогика 

Социальное 

Познавательное 

 

Посещение библиотеки Воспитатель. 

Ранняя 

профориентация 

Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

Фестиваль 

детского творчества 

«Кем быть?». 

Воспитатель. 

РППС Социальное Смотр 

родительского уголка 

по теме «Воспитание 

в семье». 

старший  

воспитатель, 

воспитатель 

Работа с 

родителями 

Социальное Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей 

предоставлением 

дошкольной услуги 

образовательной 

деятельности». 

старший 

воспитатель, 

воспитатель  
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Май 

Направление 

 деятельности 

Направление 

воспитания 

 

 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

Выставка 

детских рисунков 

«День Победы». 

Воспитатель. 

Выпуск в школу 

«Куда уходит 

детство» 

ООД  

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

Проведение   

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотического 

характера, 

посвященных Дню 

Победы. 

Воспитатель. 

Детско-взрослые 

сообщества 

Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

 

Фотовыставка 

«Малышкины 

книжки». 

Воспитатель. 

Фотовыставка 

«МЧС спешит на 

помощь». 

Музейная 

педагогика 

Патриотическо

е Социальное Этико- 

эстетическое 

 

Создание 

музейной экспозиции 

в группе «День 

Победы». 

Воспитатель. 

Ранняя 

профориентаци

я 

Трудовое 

Социальное 

Этико- эстетическое 

Презентация 

электронного 

«Портфолио 

профессий». 

старший 

воспитатель, 

воспитатель. 

 

РППС Трудовое 

Социальное Этико- 

эстетическое 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение 

территории детского 

сада, разбивка 

клумб). 

старший 

воспитатель, 

воспитатель. 

 

Работа с 

родителями 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Спортивный 

праздник 
старший 

воспитатель, 
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Социальное «Олимпийская 

семья». 
воспитатель. 

 

 

 

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. 

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. 

           

 

Диагностические материалы 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - 

Великий Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 9неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных черт с 

учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как играют другие. 

К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. 

Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к ней 

подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что 

ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг Любин 

карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей 

ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей 

сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". 

Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с этой 

игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал 

Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда 

Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и попросил: "Я тоже 



245 

 

хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? 

Почему? 

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате мама укладывала 

спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к 

Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей ответил...Что ответил Коля? 

Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и 

жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и его 

аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени 

принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании этой нормы. 

Высокий уровень : ребенок придумывает поступок 

героя, адекватный социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой норме, но не 

может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает поступок, не 

отвечающий социальной нравственной норме. 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по результатам наблюдения) 

(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 

 

 

 

 

 

 

Возраст ____________  

Фамилия, имя ребенка __________________  

 

Умеет дружно, без +  - Часто ссорится, 

конфликтов играть    играя с другими 
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с другими детьми 
   

детьми 
 

 10 

010 

    

Сочувствует +  - Внешне не 

другому, когда кто-нибудь    выражает своего 

 огорчен, пытается помочь 

ему, утешить, пожалеть 

10 0 10 

сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

+ - Агрессивен (часто 

обижает других детей, 

дерется) 

10 0 10 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+ - Часто жалуется взрослым, 

когда ссорится с 

товарищами 

10 0 10 

Оказывает помощь другому + - Равнодушен к нуждам 

других 

10 0 10 

Согласовывает свои 

действия с действиями 

других 

+ - Не способен 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других 10 0 10 

Сдерживает свои 

негативные 

проявлении 

+ - Не управляет своими 

негативными 

проявлениями 

10 0 10 

Подчиняет свои интересы 

интересам других детей 

+ - Не учитывает интересы 

других 

10 0 10 

Уступает другому + - Настаивает на своем 
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10 0 10 

Принимает социальные 

нормы и правила поведения 

и следует им 

+ - 

Не принимает социальные 

нормы и правила 

поведения и не следует им 

10 0 10 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

  

При реализации образовательной программы педагог:   

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;   

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;   

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;   

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 — ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;   

— создает развивающую предметно-пространственную среду;   

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;   

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.   

Модель образовательного процесса Организации включает взаимосвязь форм, 

способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

  

Ранний возраст от 1 до 3 лет  

Виды деятельности  Формы организации  Средства  Методы организации  

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками  

Позитивноэмоциональн
ое общение,  

процессуальная игра, 

манипулирование, 

конструирование, 

развивающие 

игрызанятия.  

Речь, 

зрительнослуховые, 

ориентировочнопоиск

овые действия  

Посильная 

самостоятельность в 

выполнении задания, 

выбор предметов по 

принципу уменьшения, 

ожидание, поиск, 

предвосхищение 

результата, 

оправдавшееся 

предположение,  
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   метод «пассивных 

движений», выполнение 

заданий по 

представлению, 

усложнение умственных 

и дидактических задач  

Способы организации  подгрупповой, индивидуальный  

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами  

Игры-занятия, 

игрыупражнения, 

совместные игровые 

действия со взрослым  

Речь, предметная 

деятельность, 

сенсорный опыт  

Обучающие действия 

по инструкции, 

сравнение, 

сопоставление, 

приложение, 

наложение, наблюдение 

за действиями 

взрослого и 

сверстников, показ и 

объяснение  

Способы организации  подгрупповой, индивидуальный  

Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого  

Активизирующее 

общение, 

сюжетноотобразительная 

и ролевая игра, 

инсценировка, показ 

интересных знакомых 

сюжетов  

Речь, «язык» эмоций, 

игра, сюжетное 

конструирование, 

предметная 

деятельность  

Активное  

подражание, методы 

Монтессори, 

обучающие действия 

представлению, в 

воображаемой 

ситуации, установка 

взрослого, привлечение 

внимания, наблюдения 

за действиями 

взрослого и 

сверстников, показ и 

объяснение, словесная 

инструкция  

Способы организации  подгрупповой, индивидуальный  

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями  

Совместная деятельность 

в режимных моментах, 

игры-занятия, 

дидактические игры  

Положительный 

эмоциональный 

настрой, совместная 

деятельность  

Прямой показ с 

объяснением, 

совместные действия, 

метод «пассивных 

движений», 

обозначение действия 

словом, посильная 

самостоятельность в 

выполнении задания  

Способы организации  подгрупповой, индивидуальный  
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Восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов  

Игры-занятия, игровые 

ситуации, театр игрушек,  

Речь, художественные 

восприятия и  

Наглядно-слуховой, 

словесный, 

словеснообразные  

 совместная деятельность  впечатления, 

художественное 

творчество  

эмоциональные 

пояснения, 

художественнопрактиче

ский метод, метод 

уточнения 

эмоциональной 

характеристики 

игрового образа  

Способы организации  подгрупповой, индивидуальный   

Рассматривание 

картинок  

Игры-занятия, игровые 

ситуации, театр игрушек, 

совместная деятельность  

Речь, эмоциональная 
выразительность,  

знания об 

окружающем  

Словесные методы 

(разговор, вопросы)  

Способы организации  подгрупповой, индивидуальный   

Двигательная 

активность  

Занятие,  досуг, 

развлечение, подвижные 

игры, народные 

подвижные игры, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки  

Физические 

упражнения, 

подвижная игра, 

движения входящие в 

различные виды 

деятельности, 

имитационные 

упражнения, 

естественные силы 

природы и 

гигиенические 

факторы  

Наглядные методы,  

словесные, 

практические 

упражнения, 

репродуктивные 

методы, метод 

целостноконструктивно

го упражнения, 

конструктивный метод, 

метод сопряженного 

воздействия, игровые и 

соревновательные 

методы  

  

  

Дошкольный возраст с 3 до 7 лет  

Виды деятельности  Формы организации  Средства  Методы организации  
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Игровая деятельность  Совместные 

сюжетно-ролевые, 

дидактические 

подвижные, 

режиссерские, 

народные, 

творческие игры, 

игры с правилами, 

игры-сказки, 

игрыконкурсы, 

игрыпутешествия, 

игрысюрпризы, 

игровой тренинг  

Знания детей об 

окружающем, 

действия с 

предметами в 

определенных 

обстоятельствах, 

владение способами 

игрового общения, 

способами создания 

игрового  замысла, 

его реализации в 

процессе построения 

сюжета и создания 

игровых образов  

Игровое упражнение, 

игровое задание, 

мини-игры, 

психоразвивающие 

игры, объяснение, 

показ, пример, 

разыгрывание 

игрового эпизода, 

пример ролевого 

поведения, 

употребление 

условной игровой 

терминологии, 

разработка плана 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

обращение к личному 

опыту, методы РТВ  

 

Способы 

организации  

подгрупповой  

Коммуникативная 

деятельность  

Составление рассказов 

и сказок, творческие 

пересказы, 

отгадывание загадок, 

словесные и 

настольно-печатные 

игры, игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, сюжетные 

игры, речевые 

тренинги, речевые 

проблемные ситуации, 

занятия по интересам, 

миниконкурсы, 

презентации  

Диалог, создание 

сюжетных 

ситуаций, 

лексические 

упражнения, игра, 

сказка, игрушка  

Беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

объяснения, методы 

РТВ, метод проектов, 

дидактические игры и 

упражнения, игры с 

речевым 

сопровождением, 

игра, моделирование и 

анализ ситуаций, 

чтение 

художественных 

произведений и 

обсуждение стихов, 

упражнения 

(подражательноиспол

нительного характера) 

разного 

эмоционального и 

физического 

состояния  

Способы 

организации  

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный  
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Познавательноиссле

довательская  

Совместная 

деятельность со 

взрослыми, 

совместные игры 

(творческие, 

подвижные, 

дидактические, 

развивающие), 

экскурсии, музейная 

педагогика, 

викторины, ситуации 

общения, наблюдения, 

проулки, экскурсии, 

занятия, 

проектирование, 

мини-конкурсы, игры-

соревнования, 

педагогические 

ситуации, 

самостоятельная 

познавательная 

деятельность,  

творческие задания,  

КВН  

Знания об 

окружающем, 

ситуативный 

познавательный 

интерес, 

систематическая 

поисковая, 

опытноэксперимента

льная деятельность, 

занимательный 

материал, 

дидактическая игра, 

мотивация 

достижений ребенка  

Наблюдение, 

демонстрация, 

обучающая и 

познавательная игра, 

метод проектов, 

ситуация интереса, 

объяснение, 

моделирование, 

элементарные опыты, 

проблемные, 

исследовательские, 

поисковые, 

дедуктивные, 

эвристические методы 

информационноразвив

ающие (беседа, работа 

с книгой, с Интернет-

ресурсами) 

поощрение, 

положительная оценка 

усилий детей и 

результатов этих 

усилий  

Способы 

организации  

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный  

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Совместное чтение, 

рассказывание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры – 

драматизации, 

театрализованные 

игры, различные виды 

театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и 

др.), досуг, викторины, 

творческие задания, 

презентация книги, 

выставки, 

литературные 

праздники, досуги  

Литературные 

произведения разных 

жанров, языковые 

изобразительновыраз

ительные средства, 

яркая образная 

форма, смысловое 

содержание 

художественного 

произведения  

Чтение, рассказ, 

информационноразви

вающие (беседа, 

работа с книгой, с 

Интернет-ресурсами)  

 

Способы 

организации  

фронтальный, подгрупповой   
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Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

Поручения, 

познавательные 

опыты и задания, 

дежурства, 

практикоориентирова

нные индивидуальные 

и коллективные 

проекты, совместный  

(коллективный) труд  

Ознакомление с 

трудом взрослых, 

обучение навыкам 

труда, организации и 

планированию 

деятельности; 

организация труда 

детей в доступном им  

содержании  

Показ, объяснение, 

рассказ, упражнение, 

анализ результатов 

труда  

 

Способы 

организации  

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный   

Конструирование из 

разного материала  

Совместные 

конструктивные, 

сюжетно-ролевые 

игры  

Экспериментировани

е с различными 

материалами, 

замещение, 

моделирование, 

обобщенные способы 

создания образов, 

самостоятельная 

поисковая 

деятельность, 

наглядно-образное 

восприятие, 

представление о 

форме, величине, 

протяженности, 

объемности 

предметов и их 

структурных единиц 

–  

Объяснительноиллюст

ративные, 

репродуктивные, 

частично-поисковые, 

работа по плану, 

схеме, графическим 

моделям, методы  

РТВ  

 

 

  частей, деталей.   

Способы 

организации  

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный  
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Изобразительная 

деятельность  

Мастерские по Сенсорная культура, 

Искусствоведческий изготовлению цвет, форма, объем, 

рассказ, беседы об предметов детского выразительность 

искусстве, игровые творчества, образа, композиция, 

ситуации, показ, творческие проекты ритм, передача 

рассматривание, эстетического динамического 

созерцание,  

содержания, занятия состояния объяснительно- 

в изостудии, иллюстративные  

выставки, мини- репродуктивные  

музеи методы, свободное и  

тематическое 

рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд, анализ работ, 

метод адекватных 

эмоций, метод  

РТВ, образ личного 

отношения к 

предметам искусства  

Способы 

организации  

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный  

Музыкальная 

деятельность  

Занятие, досуг, 

развлечение, 

слушание, 

исполнение, 

музыкальнодидактич

еские и народные 

игры с музыкальным 

сопровождением, 

инсценировки, 

драматизации, игра 

на музыкальных 

инструментах, 

ритмика и танцы, 

музыкальные 

импровизации  

Темп, динамические 

оттенки, метроритм, 

строение 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

форма), регистровые 

и ладовые 

особенности, 

характер движений, 

музыкальная игра, 

нагляднохудожествен

ные средства  

Организационноинфор

мационный метод, 

метод 

последовательного 

разучивания, метод 

самостоятельной 

интерпретации, 

выразительное 

исполнение музыки 

взрослым, пояснение 

содержания 

произведения, беседа, 

ознакомление с 

музыкальными 

инструментами, 

наглядновыразительн

ый, вовлекающий 

показ, упражнение, 

игра, создание 

музыкальных 

композиций  

Способы 

организации  

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный  
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Двигательная 

деятельность  

Занятие, досуг, 

развлечение, 

подвижные игры, 

народные  

Физические 

упражнения, 

подвижная игра, 

эстафеты, 

движения,  

Наглядные методы,  

словесные, 

практические 

упражнения,  

 подвижные игры, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

спортивные игры, 

соревнования, 

праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки  

входящие в 

различные виды 

деятельности, 

имитационно-игровые 

упражнения, 

естественные силы 

природы и 

гигиенические 

факторы  

практические задания, 

репродуктивные 

методы, метод 

целостноконструктивн

ого упражнения, 

161А161члененоконст

руктивный метод, 

метод сопряженного 

воздействия, игровые 

и соревновательные 

методы  

Способы 

организации  

фронтальный, подгрупповой, индивидуальный  

  

  

   

2.1.3.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции у 

детей задержки психического развития   

  

Целью данного раздела Программы является создание условий 

коррекционнопедагогической работы для всестороннего развития ребѐнка с задержкой 

психического развития в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

  

а) специальные условия для получения образования детьми с задержкой  

психического развития (ЗПР):  

  

Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР в условиях образовательного процесса  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной 

направленности. Она создана для коррекции задержки психического развития. Программа 

позволяет реализовывать задачи ФГОС ДО с привлечением синхронного выравнивания 

психического развития детей с ЗПР. Организационно-управленческой формой 

сопровождения является психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи:  

защита прав и интересов ребенка с ЗПР; психодиагностика и педагогическая 

диагностика по проблемам развития ребенка с  

ЗПР; выявление детей, групп детей, требующих организации индивидуальной, групповой  

формы психолого-педагогического сопровождения; консультирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам  

коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР.  
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Основными направлениями системы комплексного психолого - педагогического 

сопровождения детей с ЗПР являются:  

- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников;  

- аналитическая работа;  

- организационная работа (создание единого информационного поля, ориентированного 

на всех участников образовательного процесса – проведение психолого-педагогических  

консилиумов, педсоветов, семинаров с педагогами и родителями);  

- консультативная работа с педагогами и родителями;  

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ОВЗ).  

Направления коррекционной работы с детьми с ЗПР  

Направления коррекционной 

работы  

Содержание коррекционной 

работы  

Кем и где 

выполняется 

работа  

Диагностическая работа  - изучение и анализ данных 

об особых образовательных 

потребностях обучающихся с 

ЗПР, представленных в 

заключении психолого-

медикопедагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об 

обучающихся с ЗПР на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного 

профиля; - выявление 

симптоматики нарушений  

развития детей с ЗПР;  

- изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; - анализ, 

обобщение диагностических 

данных для определения цели, 

задач, содержания, методов 

коррекционной помощи детям с 

ЗПР;  

- осуществление 

мониторинга динамики развития 

детей с ЗПР, их успешности в 

освоении адаптированной  

Изначально в 

ПМПК, затем 

информация 

доводится до 

сведения всех 

участников  

образовательных 

отношений  

  

ППк  

  

  

  

Учитель-

дефектолог 

учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

учительлогопед, 

воспитатели ППк  

  

  

  

Все участники 

образовательных 

отношений  

  

 основной 

общеобразовательной 

программы  образования  с  

целью  дальнейшей 
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корректировки 

коррекционных 

мероприятий.  

Коррекционноразвивающая 

работа  

- развитие познавательной 

деятельности, высших психических 

функций;  

- совершенствование 

коммуникативной деятельности;  

- развитие и коррекцию 

дефицитарных функций 

(сенсорных, моторных, 

психических) у детей  с ЗПР; - 

формирование или коррекцию 

нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной 

адаптации детей с ЗПР.  

Все участники 

образовательных 

отношений  

  

Консультативная работа  - выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

детьми с ЗПР для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование  

специалистами  педагогов  по  

выбору  

дифференцированных 

индивидуальноориентированных 

методов и приемов работы с 

детьми с ЗПР;  

- консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного развития детей с 

ЗПР.  

Все участники 

образовательных 

отношений  

  

  

  

Учитель-

дефектолог, педагог-

психолог, 

учительлогопед  

  

  

  

Все участники 

образовательных 

отношений  
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Информационнопросветительская 

работа  

- различные формы 

просветительской деятельности 

(консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  

информационных  средств), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса и обучающимся, их 

родителям  

(законным представителям), 

вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей 

с ЗПР; - проведение 

тематического обсуждения 

индивидуальнотипологических 

особенностей детей с ЗПР с 

участниками образовательного 

процесса, родителями 

(законными представителями) 

ребенка.  

Учитель-

дефектолог, педагог-

психолог, 

 учительлогоп

ед  

Учебный год в группах для детей с ЗПР начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на два периода: I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь; II период — январь, февраль, март, апрель, май.   

Первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

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

деятельности с детьми в режимных моментах, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. В середине сентября 

специалисты, работающие в группе для детей с ЗПР, на заседании ППк при руководителе 

ДОО обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их 

основании утверждают план работы группы на учебный год, а также определяют 

направления работы на первое полугодие учебного года. Составляются планы 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка.   

С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы 

на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителядефектолога со всеми специалистами, утверждается на заседании ППк в январе 

текущего учебного года. Руководитель структурного подразделения утверждает план работы 

группы для детей с ЗПР до начала организованной образовательной деятельности.   

Организованная образовательная деятельность с детьми с ЗПР осуществляется на 

подгрупповых занятиях, но основной упор делается на индивидуальные формы работы, где 

более тщательно формируются  базовые составляющие психического развития.   

Заседание ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость 

продления срока пребывания воспитанника в группе для детей с ЗПР или возможность его 

выпуска из данной группы.   
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В старшей группе учитель-логопед проводит четыре раза в неделю фронтальную 

работу. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. Учитель-дефектолог проводит 

коррекционноразвивающую работу индивидуально с каждым ребенком с ЗПР.  

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей проводится во второй половине дня. Вечерние приемы родителей логопед и 

дефектолог назначают по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с 

детьми старшей группы – 25 минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут.  

Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу по подгруппам один 

раз в неделю, индивидуальной работе с детьми отводится один час.  

С 1 июня детский сад переходит на летний режим работы. В эти дни проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники.  

  

Описание специальных условий воспитания и обучения детей с ЗПР, в том числе 

без барьерной среды их жизнедеятельности  

  

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ЗПР в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ЗПР, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности:  

1. Организация специальных служб помощи и поддержки (ППк).  

2. Реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП;   

3. Реализация индивидуального дифференцированного подхода к развитию 

ребенка с ЗПР (учет структуры нарушения, речевых и коммуникативных возможностей 

ребенка, его индивидуального темпа развития);  

4. Обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ЗПР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных нарушениями.   

5. Обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, самостоятельной, 

культурнодосуговой деятельности детей и организация их отдыха.  

6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

дефектологом, логопедом и психологом.  

7. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима, создание условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей: оздоровительный и охранный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм.  

8. Использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией.  

9. Обеспечение специальной подготовки кадрового потенциала для работы с 

детьми с ЗПР.  



260  

  

10.Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ЗПР.  

11. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Для коррекционной работы с детьми, имеющими ЗПР и осваивающими основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования 

совместно с другими детьми, в группах комбинированной направленности создаются 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, в том числе безбарьерную среду их жизнедеятельности.  

В процессе образовательной деятельности в структурном подразделении гибко 

сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, что 

все дети принимают участие в жизни коллектива.   

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности.   

Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.   

В соответствии с возможностями детей с ЗПР определяются методы обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания.   

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. В тех случаях, 

когда программа не может быть полностью освоена детьми с ЗПР, проектируются 

индивидуальные программы воспитания и обучения.   

При проектировании индивидуальной программы педагоги опираются на ряд принципов:   

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуальнопсихологические, клинические особенности детей с ЗПР;   

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем;   

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 
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объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.   

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки.   

Важным компонентом успешного включения ребенка с ЗПР в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

образовательных организаций, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ЗПР. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать 

свою принадлежность к обществу.  

Содержание и формы коррекционной работы педагогов (учителя-дефектолога, 

учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому развитию):  

 ежедневное наблюдение за ребенком в ходе образовательной деятельности;  

 постоянный процесс взаимодействия в вопросах коррекционного обучения, 

коррекционного воспитания и коррекционного развития;  

 совместное составление психолого-педагогической характеристики ребенка с 

ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и сверстниками, уровень и особенности динамики развития, основные 

виды трудностей при освоении АОП;  

 составление индивидуальной программы сопровождения ребенка, где 

отражаются проблемы развития разных видов деятельности и намечаются пути их 

ликвидации;  

 использование методов, приемов, средств коррекции;  

 создание комфортного микроклимата в группе, на занятиях у специалистов;  

 ведение документации (карты развития ребенка с ЗПР и др.)  

Для повышения качества коррекционой работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

 использование многократного возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка, полисенсорный 

характер организации образовательного процесса;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции 

позволяющие ребенку с ЗПР осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

специальных коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 
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специфических особенностей в психофизическом развитии, характерных для детей с 

ЗПР.  

  

Содержание и формы коррекционной работы педагогов. 

ежедневное наблюдение за ребенком в ходе образовательной деятельности;  

 постоянный процесс взаимодействия в вопросах коррекционного обучения, 

коррекционного воспитания и коррекционного развития;  

 совместное составление психолого-педагогической характеристики ребенка с 

ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и сверстниками, уровень и особенности динамики развития, основные 

виды трудностей при освоении АОП;  

 составление индивидуальной программы сопровождения ребенка, где 

отражаются проблемы развития разных видов деятельности и намечаются пути их 

ликвидации;  

 использование методов, приемов, средств коррекции;  

 создание комфортного микроклимата в группе, на занятиях у специалистов;  

 ведение документации (карты развития ребенка с ЗПР и др.)  

Для повышения качества коррекционой работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

 использование многократного возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка, полисенсорный 

характер организации образовательного процесса;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции 

позволяющие ребенку с ЗПР осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

специальных  коррекционно-развивающих  занятий,  направленных  на 

 преодоление специфических особенностей в психофизическом развитии, характерных для 

детей с ЗПР.  

Педагогическое воздействие при преодолении ЗПР процесс длительный. Успех 

коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, 

которая позволит осуществлять взаимосвязь и преемственность в работе учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, родителей, соблюдая единые требования к детям с 

ЗПР.  

Воспитатели, специалисты, родители:  

- Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые 

действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с 

несколькими детьми.  

- Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения.  
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- Поддерживают желание понять эмоциональное состояние людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.  

- Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным. 

- Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.  

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия.  

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

  

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками:  

- Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом.  

- Поощряет проявления детьми элементарных навыков вежливости.  

- Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения 

и совместной деятельности.  

- Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.)  

- Предоставляют возможность проявить социальные навыки в разных видах 

деятельности.  

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:  

- Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).  

- Предоставляют возможность выражать свое отношение  к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях.  

- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации  

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.)  

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей.  

- Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений.  

  

Взрослые поощряют творческую инициативу детей:  

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью.  

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств.  

- Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и 

материалы для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.  

- Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера.  
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Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности:  

- Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник.  

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки.  

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.  

- Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в 

свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в 

пении, игре на музыкальных инструментах и пр.  

- Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового).  

  

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников:  

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных 

видах творческой деятельности.  

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из 

разных источников.  

- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому 

и другим детям.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

Для эффективной коррекционно-развивающей работы в нашем образовательном 

учреждении налажено всестороннее взаимодействие взрослых с детьми, имеющих ЗПР. 

Подключение всех специалистов и родителей к коррекционному процессу, позволяет 

всесторонне, в более сжатые сроки преодолеть имеющиеся нарушения у детей.   

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся дошкольников, 

осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных 

регулярных занятий.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу 

дефектологу и воспитателю, а также стилю их общения с детьми. Педагоги должны 

обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат 

усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное 

продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке 

положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-

образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый 

становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются 

желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый 

занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, 

которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия с 

ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и 

признание его права на соответствующий его особенностям путь развития.  
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Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения 

и правилах поведения являются первоначальными элементами социально-педагогической 

профилактики, направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении 

дошкольника, связанных с неблагополучной социальной ситуацией его развития. Важное 

значение придается коррекционной работе воспитателя при выполнении ежедневных 

режимных моментов.  

Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия, организует 

наблюдения за природными и общественными объектами в соответствии с Программой, 

занимается коррекционно-воспитательной работой на занятиях и в режимных моментах, 

осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций 

психолога, дефектолога, логопеда.  

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят:  

• развитие и совершенствование общей моторики;  

• развитие и совершенствование ручной моторики;  

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики 

(статической, динамической организации движений, переключения движений, 

объема, тонуса, темпа, точности, координации);  

• развитие слухового восприятия, внимания;  

• развитие зрительного восприятия, памяти;  

• развитие ритма;  

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция 

нарушений звукослоговой структуры;  

• совершенствование лексических грамматических средств языка;  

• развитие навыков связной речи;  

• обогащение коммуникативного опыта.  

Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной 

мере от компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и 

психологии, междисциплинарного взаимодействия.   

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. Основной целью работы с родителями является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.  
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:   

 повысить педагогическую культуру родителей. Активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка с ЗПР, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка;  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;   

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития с ЗПР и адаптации их к условиям СП «Детский 

сад Колосок»;  

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников с ЗПР. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах;  

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка с ЗПР, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире;  

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности;  

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни СП «Детский сад Колосок».  

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ЗПР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности СП «Детский сад 

Колосок»; создание открытого информационного пространства (сайт школы, группы в 

социальных сетях и др.).  

Специалисты детского сада также оказывают помощь семье, воспитывающей ребенка 

с задержкой психического развития:  

- Совместно с родителями выстраивают образовательный маршрут.  

- Консультируют по вопросам получения педагогической помощи на дому.  

- Подготавливают родителей и детей с ЗПР к прохождению ПМПК, 

рассказывают о правах родителей и детей с ЗПР (информационно-юридическое 

сопровождение).  

Укрепление и развитие взаимодействия учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка с ЗПР, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека.  
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Формы работы с родителями:  

• проведение родительских собраний ; 

• проведение открытых занятий с целью демонстрации форм и методов работы в 

группе, а также с целью показа результатов коррекционной работы;  

• проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года;  

• проведение цикла бесед для родителей;  

• оформление стендов по различным разделам;  

• ведение индивидуальных тетрадей детей.  

Каждая из перечисленных форм работы по-своему важна и необходима.   

Родителям воспитанников, зачисленных в группу для детей с ЗПР, сообщаются 

результаты логопедического обследования, собираются анамнестические сведения о каждом 

ребенке. В  течение всего года родители консультируются по вопросам:   

1) организация работы по закреплению полученных речевых умений в 

домашних условиях;  

2) анализ проведенной работы с целью выявления имеющихся у детей 

успехов и трудностей, создание условий для преодоления этих трудностей;   

3) проведение ранней профилактики дисграфических расстройств у 

старших дошкольников.   

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ЗПР  

Цель: Обучение родителей технологиям сопровождения ребенка с ЗПР  

Специалисты, участвующие во взаимодействие: воспитатели группы, 

учительдефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.   

  ДОО  Родители  

1.   Ведение индивидуальных тетрадей 

детей  

Выполнение индивидуальных заданий с 

ребѐнком дома  

2.   Работа ППк  Присутствие на заседаниях ППк  

3.   Проведение родительских собраний  Участие родителей в родительских 

собраниях  

4.   Ведение журнала консультаций 

специалистов с родителями   

Выполнение рекомендаций специалистов  

5.   Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций в течение 

года 

Посещение консультаций и выполнение 

рекомендаций специалистов  

6.   Проведение открытых занятий (с 

целью демонстрации форм и методов 

работы в группе, а также с целью 

показа результатов коррекционной 

работы)  

Посещение открытых занятий  

7.   Проведение совместных праздников 

и досугов  

Посещение и участие в досуговой 

деятельности ДОО  

8.   Оформление наглядных стендов 

по различным разделам всеми 

специалистами ДОО  

Выполнение рекомендаций педагогов и 

специалистов  
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9.   Информирование родителей 

электронными средствами  

Отслеживание информации   

  

б) механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

  

Содержание работы по выявлению особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития)  

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:   

• своевременно выявить детей с ЗПР;   

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ЗПР;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;   

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР в 

структурном подразделении;   

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;   

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  • 

определить условия воспитания и обучения ребенка; • консультировать родителей 

ребенка с ЗПР.   

Одним из основных принципов диагностики развития является комплексный подход, 

который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с 

ЗПР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и 

психологопедагогическое обследование.   

Обследование начинается с изучения данных анамнеза, который собирается 

учителемлогопедом и учителем-дефектологом при ознакомлении с документацией ребенка 

(медицинская карта) и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез 

ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность 

приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; 

особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных 

пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 

лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в структурное подразделение.   

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам.   
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Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в структурном подразделении.   

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ЗПР. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и 

обучения детей с ЗПР ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности, установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие.   

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ЗПР, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.   

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу 

и поведение ребенка:   

• особенности контакта ребенка;   

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;   

• реакция на одобрение;   

• реакция на неудачи;   

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;   

• эмоциональная подвижность;   

• особенности общения;   

• реакция на результат.   

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:   

• наличие и стойкость интереса к заданию;   

• понимание инструкции;   

• самостоятельность выполнения задания;   

• характер деятельности (целенаправленность и активность);   

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;   

• работоспособность;   

•  организация помощи.   

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:   

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;   

• особенности моторной функции.   

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ЗПР для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование.   

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

педагоги получают с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 
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Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим.   

Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.   

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития 

воспитанника  

Диагностика развития ребѐнка направлена на определение наличия условий его 

индивидуального развития в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями, индивидуальными склонностями.  

Участниками образовательных отношений, включенными в реализацию оценки 

индивидуального развития ребѐнка, являются: воспитанники; родители (законные 

представители); педагогические работники и администрация ДОО.  

Оценка индивидуального развития воспитанника проводится педагогами в ходе 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории ребѐнка, профессиональной коррекции особенностей его развития.  

Мониторинг осуществляется в форме:  

- регулярных наблюдений педагога за воспитанником в повседневной жизни; 

-  в процессе непрерывной образовательной работы с ним.   

Наблюдение осуществляется в:  

- непрерывной образовательной деятельности;  

-в совместной деятельности взрослого и воспитанников;  

-организованной образовательной деятельности в режимные моменты;  

-в самостоятельной деятельности воспитанников; свободной продуктивной, двигательной 

или спонтанной игровой деятельности воспитанников.  

При необходимости педагог применяет исследовательские методы осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.).  

Мониторинг развития состоит из двух компонентов: 

-психолого-педагогическое обследование; -

педагогическое обследование воспитанников.   

Данные обследования заносятся в индивидуальную карту (папка) развития 

обучающегося СП «Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар.  

1. Заключение ПМПК (копия)  

2. Договор с родителями (законными представителями) о психолого-

педагогическом обследовании и сопровождении  

3. Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение 

психолого-педагогического обследования специалистами ППк  

4. Выписка из истории развития (копия)  

5. Педагогическая характеристика  
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6. Коллегиальное заключение ППк  

7. План индивидуально ориентированных мероприятий  

8. Индивидуальный образовательный маршрут  

9. Индивидуальный учебный план  

10.     Взаимодействие педагогического коллектива с семьей воспитанников  

11.     Дневник динамического наблюдения   

При заполнении дневника индивидуального развития дошкольника используется 

3балльная шкала оценок. В качестве основного критерия рассматривается увеличение 

самостоятельности детей в различных видах детской деятельности.  

3 балла (высокий уровень) – показатель/характеристика сформирован, проявляется 

полностью и/или постоянно  — наблюдается в самостоятельной деятельности ребѐнка, в 

совместной деятельности со взрослым;  

2 балла (средний уровень) - показатель/характеристика в стадии формирования, 

проявляется частично и/или непостоянно — проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребѐнок справляется с заданием с 

помощью наводящих вопросов взрослого, даѐт аналогичные примеры;  

1 балл (низкий уровень) – показатель/характеристика не сформированы,  не 

проявляются  — не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого 

ребѐнок не даѐт положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

  

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей  

(в соответствии с рекомендациями ППк)  

  

Для коррекционной работы с детьми, имеющими задержку психического развития 

осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в группах 

комбинированной направленности создаются условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

На каждого воспитанника группы для детей с ЗПР комбинированной направленности 

разрабатывается план индивидуальных занятий, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, формы и методы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с 

ЗПР.   

Основной формой работы педагога с ребенком, имеющим задержку психического 

развития и посещающим группу , являются индивидуальные и подгрупповые занятия, 

которые проводятся 2-3  раза в неделю.   

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, рекомендуется им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.   

  

. Предусматривается присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей специалистами.  
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Общий объем Программы для детей с ЗПР, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей.  Программа для детей с ЗПР регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  развития  

детей, психологической, моторнодвигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с ЗПР; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  

ЗПР.  

  

Организация освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении  

  

Коррекционно-педагогическая работа в рамках реализации образовательных областей 

направлена на создание условий для всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

осуществляется воспитателем. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ЗПР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

– формирование гендерных и гражданских чувств;   

– развития общения и взаимодействия ребенка с ЗПР со взрослыми и 

сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ЗПР;  

– развития  игровой  и  театрализованной  деятельности 

 (подвижные  игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры).  
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Дети с ЗПР вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие им коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками. Для 

дошкольников с ЗПР целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на развитие социально-коммуникативных навыков является 

развивающая предметно-пространственная среда в группе. В создании этой среды участвуют 

педагоги группы, специалисты детского сада, родители, другие взрослые и сверстники.  

  

Основное содержание образовательной деятельности  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.   

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.   

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.   

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Познавательное развитие  
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Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.   

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

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 еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира.  

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников.   

Основное содержание образовательной деятельности  

  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.   

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 
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первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.  

  

Речевое развитие  

  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа.   

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми с ЗПР является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ЗПР всех уровней речевого развития.   

 Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ЗПР создаются специальные условия — разработка 
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грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др.  

  

Основное содержание образовательной деятельности  

  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

  

Художественно-эстетическое развитие  

  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.   

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

 «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья строится на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.   
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Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.   

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.   

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.   

Основное содержание образовательной деятельности  

  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.   

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.   

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.   

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным 

 видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.   

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.   

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.   

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.   

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-
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художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

Физическое развитие  

  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.   

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта.  

В ходе физического воспитания детей с ОВЗ большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.   
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Основное содержание образовательной деятельности  

  

 Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.   

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

в) Использование специальных образовательных  программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе программы «Подготовка к 

школе детей  с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер и др.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, мы следуем общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ЗПР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, мы принимаем во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ЗПР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.   

В группе осуществляется совместное образование воспитанников с ЗПР, с ТНР и 

воспитанников без особенностей в развитии. При этом образовательный процесс 

воспитанников без особенностей в развитии строится в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования. Дети с ЗПР и ТНР получают образование по соответствующим 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования.  

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 

половине дня с детьми в возрасте от 5 до 7 лет.  

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ЗПР 

осуществляется воспитателем.  

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 
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предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, 

но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из 

одного возрастного периода в другой.  

 При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  в  пяти  

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности развития детей с 

ЗПР.  

  

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР Программы:  

Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г.  

Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2005. – Кн. 1., 2  

  

Технологии:  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).   

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для детей. - Санкт-Петербург, 

«Библиополис», 1994г.  

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).   

Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).  

Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников / О.М.  

Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000.  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).   

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014.  

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.    

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.    

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
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Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.   

.  

Математика для детей 5-6 лет .Методическое пособие под ред. Е.В. Колесниковой  

.  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3– 

7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 2003.  

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007.  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет).  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000.  

Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ. пособие /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2007.   

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001.  
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью или  образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Непосредственно-образовательная деятельность подразумевает фронтальные 

и подгрупповые формы.   

Образовательный процесс носит светский характер.  

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

 а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;  

б) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей села 

Борискино-Игар.  

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения учреждения: умеренно-континентальный климат. В связи с этим, в 

Программе представлено несколько вариантов режима дня.  

В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения.  

В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Поволжья, об особенностях растительного и 

животного мира региона, знакомятся с традициями и обычаями народов, проживающих на 

его территории, (чуваши, татары, мордва) историей села.  

  

Образовательные области  Специфика условий 
осуществления  

образовательного процесса  

Варианты содержания  

Социально- 

коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие  

Национально-культурные  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В тематическое 

планирование включены 

темы, отражающие задачи 

воспитания толерантности, 

знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Использование произведений 

устного народного 

творчества, фольклора, 

знакомство с творчеством 
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Демографические  

  

  

  

  

 

 

 Социальные  

  

 

 

 

 

 

 Климатические 

земляков, Использование 

народных игр, танцев, 

музыкальных произведений.  

  

В группе воспитываются 

дети из многодетных семей 

и дети разного возраста. 

Организация работы по 

оказанию помощи семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

 

Сотрудничество со 

следующими учреждениями:  

сельской библиотекой, 

центром «Семья», Сельским 

домом культуры,  ГБОУ 

СОШ с. Борискино-Игар. 

 

Климатические особенности  

Самарской области 

учитываются при 

организации деятельности 

структурного  

подразделения: разработан 

режим пребывания 

воспитанников в ОУ на 

теплый и холодный период 

года, учитывается световой 

режим. расположение села в 

умеренных широтах 

позволяет изучать сезонные 

изменения, явления. в теплое 

время года образовательный 

процесс максимально  

осуществляется на участке 

во время прогулки. 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/ или созданные ими самостоятельно  

  

Направление 

развития  

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы  

авторы  Выходные 

данные  

рецензен

ты  

Краткая 

характеристика 

программы  

Познавательное 

развитие  

 «Ребенок в 

мире поиска»  

Дыбиной  

О.В.,  

Щетинин 

ой В.В., 

Подьяков 

а 

Н.Н.  

Москва, 

ООО «ТЦ  

«Сфера»,  

2016г  

  Данная программа 

направлена на 

развитие поисково- 

познавательн

ой деятельности 

детей 3—7 лет, 

формирование у 

детей 

диалектическо го 

мышления, 

расширение 

перспектив 

развития 

поисковопознавате

льной 

деятельности, 

поддержание у 

детей инициативы, 

сообразительн 

ости, пытливости, 

критичности, 

самостоятельности  
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Речевое развитие  Программа 

развития речи 

дошкольнико

в  

О.С  

Ушакова  

Москва,  

ООО «ТЦ  

«Сфера»  

2015г  

  Программа 

направлена на 

развитие всех 

сторон речи 

ребенка – 

фонетики, 

грамматики, 

лексики, а так же 

на овладение 

основами связной 

монологической 

речи   

Социальнокомму

никативно 

е развитие  

  

Программа 

«Азбука 

общения»  

Л.И  

Щипицин

а,  

О.В.Защи 

ринская, 
А.П.  

Воронова  

Санкт– 

Петербург 

«ДетствоПре

сс», 2010  

  Программа 

направлена на 

формирование 

навыков 

межличностного 

взаимодействия 

детей со 

сверстниками и 

взрослыми  

  

2.2.3. Сложившиеся традиции организации или группы  

                                                      Тематическое планирование  

Период  Тема  

 

1-5 сентября  «Сегодня дошколята -завтра школьники»  

6-12 сентября  «Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью»  

13-19 сентября  «Кто я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! Мои права»  

20-26 сентября  «Наши друзья животные»  

27 сентября –  

3 октября  

«Мой дом, мое село»  

4-10 октября  «Родная страна»  

11-17 октября  «Мир предметов и техники»  

18-24 октября  «Труд взрослых. Профессии»  

25 октября–  31 

октября  

«Поздняя осень»  

1-7 ноября  «Моя семья»  

8-14 ноября   «Наши добрые дела( дружба, помощь, забота, внимание)»  
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15-21 ноября  «Комнатные растения. Уголок природы в детском саду»  

22-28 ноября  

  

«Жизнь морей и океанов» (рыбы, морские животные, растения)  

29 ноября –  5 

декабря   

«Зима пришла»  

6-12 декабря  «Твоя безопасность»   

13-19 декабря  «Мальчики и девочки»    

20-26 декабря  «Новогодние традиции в разных странах, зимние забавы»  

27-31 декабря  «Новый год!»  

10-16 января  «Неделя игры. Каникулы»  

17-23 января  «Юные волшебники»  

24-30 января  «Любопытные почемучки»  

31 января-   

6 февраля   

«Мы-спортсмены»  

7-13 февраля  «Культура общения»  

14-20 февраля  «Правила дорожного движения. Транспорт»  

21-27 февраля   «Защитники Отечества»  

28 февраля- 6 

марта  

«Народное творчество: культура и традиции»  

7-13 марта  «Женский день»  

14-20 марта  «Искусство и культура»  

21-27 марта  «Весна-красна»  

28 марта –  3 

апреля  

«Неделя книги»   

4-10 апреля   «Неделя здоровья»  

11-17 апреля  «Космические просторы»  

18-24 апреля   «Пернатые соседи и друзья»   

25 апреля – 1 

мая  

«Знай и уважай ПДД»  

2-8 мая  «День Победы»  

9-15 мая  «Опыты и эксперименты»  

16-22 мая   «Путешествие по экологической тропе»  

23-29 мая  «Мир вокруг нас»  
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Тематическое планирование на год Годовой круг тем для 

 групп раннего возраста  

Тема  Содержание работы  Итоговое 

мероприятие  

«Сегодня 

дошколята- 

завтра 

школьники» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) Познакомить детей с 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

Игра «Кто у нас 

хороший?»  

«Осень. Осенние 

дары природы. 

Труд людей 

осенью» 

 Дать первичные представления о сборе урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, ягодах. Обращать 

внимание на работу взрослых осенью. 

Игра «Кто, что 

делает?»  

«Кто я? Что я 

знаю о себе? Я 

человек! Я 

гражданин! Мои 

права» 

 Формирование у детей основ социально- 

правового сознания. формировать эмоционально-

положительное отношение к важнейшим 

нравственным качествам (доброта, милосердие, 

сострадание, сочувствие) и умение проявлять их 

при взаимодействии с окружающими людьми. 

Сюжетно- 

дидактическая игра 

«Семейный 

праздник» 

«Наши друзья 

животные» 

Узнавать на картинке некоторых диких животных.  

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Помогать детям 

замечать красоту осенней природы.  

Развлечение  

«Теремок в осеннем 

лесу»  

«Мой дом, мое 

село» 

Дать представление детям о родном доме как о 

месте проживания. 

Рассматривания 

фотографий с 

изображением села, 

домов  

«Родная страна» 

 

 

 

 

 

 

Напоминать детям название города, в котором 

живут. Знакомить с объектами в городе; улица, 

дом магазин, поликлиника, школа. 

Выставка рисунков 

«Дом в котором я 

живу».  
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«Мир 

предметов и 

техники» 

 

Познакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (мебели и посуды) 

Обыгрывание 

ситуации «Как няня 

расставляет посуду». 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

 

 Знакомить со своим селом, своей улицей, домом, 

магазинами, поликлиникой; с транспортом, 

профессиями (врач, продавец, воспитатель, 

полицейский). 

Строительные игры  

«Поздняя 

осень» 

 

Познакомить детей с характерными 

признаками осени. 

Праздник «Осенины»   

 

«Моя семья» 

Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям. Развивать умение 

называть имена членов семьи. Формировать 

представления о необходимости заботиться  друг о 

друге. 

Оформление фото 
выставки «Моя  

семья» 

«Наши добрые 

дела (дружба, 

помощь, забота, 

внимание)» 

Содействовать накоплению у детей опыта 

доброжелательных взаимоотношений с 

окружающими людьми (привлекать внимание к 

детям, проявляющим заботу о товарище, 

выразившему сочувствие). Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности 

Развивать умения играть не ссорясь, помогать друг 

- другу 

Развлечение «В 

гости белочка 

пришла»  

«Комнатные 

растения. Уголок 

природы в 

детском саду» 

Формировать представления о цветах, травянистых 

и комнатных растениях. Различать стебель, лист, 

цветок. Расширить представления о растениях (им 

нужна вода, тепло, уход) 

Выставка цветов.  

«Жизнь морей и 

океанов» (рыбы, 
морские  

животные, 

растения)  

Формировать первоначальные сведения о рыбах; 

расширять представления об их   внешнем виде и 

образе жизни.   

п/игра «Любят 

рыбки новый дом» 

Настольная игра:  

«Кубики» собери 

картинку»- «Рыбки»   

 «Зима пришла»  Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения зверей и птиц зимой.  

Выставка рисунков 

«Вот зима кругом 

бело»  

«Твоя 

безопасность»   

Формировать представления о назначении 

светофора, пешеходной дорожки. Закреплять 

назначение и название транспорта. 

Игра «Едем к куклам 

в гости». 
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«Мальчики и 
девочки»  

Воспитывать дружелюбие друг к другу. Игры в куклы. 

«Новогодние 

традиции в 

разных странах, 

зимние забавы» 

Познакомить детей с традициями празднования 

Нового года. 

Развлечение «Кто в 

гости пришел?» 

«Новый год!» Привлекать к посильному участию в праздник 

Новый год. 

Новогодний 

праздник «Наша 

елочка» 

«Неделя игры. 

Каникулы»  

Формировать умению подражать игровым 

действиям взрослого. 

Развлечение «Мы 

веселые ребята» 

«Юные 

волшебники»  

Побуждать подражанию певческим интонациям 

взрослого. 

Обыгрывание 

потешки «Баю бай» 

«Любопытные 

почемучки»  

 Расширять ориентировку в ближайшем окружении Подвижная игра «Где 

пищит мышонок». 

«Мы- 

спортсмены»  

Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, руки – хватать, ноги 

– стоять, прыгать, ходить и т.д. 

 Развлечение «Мы 

растем здоровыми» 

«Культура 

общения»  
Формировать навыки культуры поведения: 

здороваться, прощаться. Благодарить. 

Ритуал приветствия 

«Давайте 

поздороваемся». 

 

 

 

«Правила 

дорожного 

движения. 

Транспорт» 

Знакомить детей с транспортом.  

Дидактическая игра 

 «Покатай куклу» 
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«Защитники 

Отечества» 

  

Формировать представления о труде людей 

разных профессий (шофер, военный.) Поощрять 

интерес к деятельности взрослых. Учить узнавать 

и называть  

некоторые трудовые действия взрослых.  

Оформление 

альбомов «Мой папа 

на работе»  

«Народное  

творчество:   

культура и 

традиции» 

 Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

«Женский день»  Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, маме, бабушке. 

Формировать представления о труде людей 

разных профессий  

(воспитатель, медсестра, продавец.)  

Праздник для мам  

«Искусство и 

культура»  

Развивать эстетическое восприятие, обращать 

внимание детей на запахи, звуки, цвет и размер 

предметов. 

Праздник народной 

игрушки. 

 

«Весна красна»  

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной.  

Выставка детского 

творчества.  

«Неделя книги»  Приобщать детей к художественному слову, 

формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. 

Рассматривание 

книжек –малышек. 

«Неделя 

здоровья»  

 Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, руки – хватать, ноги 

– стоять, прыгать, ходить и т.д.  

Развлечение «Мы 

растем здоровыми»  

«Космические 
просторы»  

Знакомить детей: с понятием космос в игровой 

форме, в космосе находятся планеты: солнце, луна 

и другие; в космос летают ракеты с космонавтами.  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Открытый космос»,  

«Космонавты».  

Пальчиковая 

гимнастика:  

«Луноход», «Полѐт»  
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 «Безопасное 

поведение на 

улице»  

Закрепление у детей первоначальных знаний о 

правилах безопасности на улице и дороге. Учить 

детей быть осторожными, помочь запомнить и 

выполнять правила поведения на улице и дороге.  

Игра «Наш 

помощник - 

СВЕТОФОР»  

«Пернатые 

соседи и друзья»  

 Дать представления о птицах. Подвижные игры 

«Птичка» «Гуси». 

«Знай и 

уважай ПДД!»  

Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на улицах города, во дворах. Переходу 

по пешеходному переходу. Закрепить знания 

сигналов светофора.  

Игра «Мы 

пешеходы»  

 «День Победы»  Формировать чувство патриотизма, любви к своей 

Родине. Формировать представления детей о 

военной технике   и о еѐ предназначении. 

Обогащение словарного запаса: Родина, герой, 

победа, солдат, моряк, лѐтчик, танкист, армия, 

защитник, праздник.  

Оформление газеты 

«Победа была за 

нами»   

«Опыты и 

эксперименты»  

Познакомить детей со свойствами песка, учить 

делать куличики. Формировать интерес к 

экспериментальной деятельности. Развивать 

мелкую моторику кистей рук, координацию 

движений. 

Опыт «Тепло-

холодно». 

 «Путешествие 

по 

экологической 

тропе»  

Формировать умение замечать красоту весенней 

природы. 

Прогулка по зеленой 

травке. 

«Мир вокруг 

нас»  

Расширять знания о цветах и растениях. 

Познакомить с деревьями, внешним видом, 

плодами, листьями.   

Игра « Кто нас 

позвал». 

«Здравствуй, 

лето!»  

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада  

Развлечение «Лето, 

ах лето!»  
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Тематическое планирование на год Годовой круг тем для младшего 

дошкольного возраста ( 3-4 года)  

тема  Содержание работы   Итоговое 

мероприятие  

«Сегодня- 

дошколята, 

завтра- 

школьники»  

Развивать представление детей о детском саде 

как ближайшем социокультурном окружении: о 

сотрудниках детского сада, предметном 

окружении, о правилах поведения в ДОУ. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, между детьми и 

сотрудниками.  

  Дид. игра «Хорошо- 

плохо»  

«Осень. Осенние 

дары природы. 

Труд людей 

осенью»  

Закреплять знания детей  о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней природы, 

об овощах, цветах их внешнем виде, форме , 

величине, цвете; знакомить с разными видами 

обследования ( погладить. надавить, понюхать, 

обвести вокруг пальцем контур.) Стимулировать 

развитие разных видов восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусового.  

  

Игра «Кто, что 

делает?»  

«Кто я? Что я 

знаю о себе? Я 

человек! Я 

гражданин! Мои 

права»  

 Формировать представления об особенностях 

внешнего вида и состояния человека, 

эмоционального состояния. Интерес к изучению к 

себе, своих возможностей; помогать в освоении 

способов взаимодействия с людьми.  

 Сюжетно- 

дидактическая игра 

«Семейный праздник» 

«Наши друзья 

животные»  

Уточнить. расширять знания детей о 

животных, их образе жизни, повадках, 

характерных внешних признаках 

 Развлечение  

«Теремок в осеннем 

лесу»  

«Мой дом, мое 

село»  

Дать детям представление о доме, как о месте, где 

живет дружная семья. Закрепить знания о 

предметной обстановке в доме, о домашних 

обязанностях членов семьи. Элементарные 

представления о родном селе. Подвести к 

пониманию того что в селе много красивых 

домов, различных достопримечательностей 

машин. 

 

 

Рассматривания 

фотографий с 

изображением села, 

домов  

  

  

 «Родная страна» Формировать интерес детей к знаниям о 

Родине. 

Выставка рисунков 

«Дом в котором я 

живу». 
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«Мир предметов 

и техники»  

Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения: учить различать и 

называть посуду, предметы мебели, одежды и т.д. 

поддерживать и развивать интерес к совместному 

со взрослым и самостоятельному обследованию 

предметов. Разнообразным действиям с ними. 

Игра «Кто, что 

делает?» 

«Труд взрослых. 

Профессии»  

Дать детям представление о том. Что вещи 

делаются людьми из разных материалов и 

различными инструментами: учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой 

процесс.   

Обыгрывание 

ситуации «Как няня 

расставляет посуду». 

«Поздняя осень»  Продолжать знакомить с явлениями живой и не 

живой природы; способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о природе. 

Установлению первых естественных 

взаимоотношений с миром природы. Проявлению 

любопытства и любознательности.  

Праздник «Осенины»   

«Моя семья» Формировать представления детей о сходстве 

родственников, близнецов: учить называть членов 

семьи, их действия. Вызывать чувство гордости 

своими родителями, благодарности за их работу. 

 Оформление фото 
выставки «Моя  

семья» 

«Наши добрые 
дела (дружба, 

помощь, забота, 
внимание)  

Учить детей проявлять сочувствие и внимание к 

сверстникам (делится игрушкой, уступать, 

радоваться, отзываться на просьбу другого 

ребенка, помогать ему) 

Музыкальный досуг 

«Мама лучший друг» 

 

«Комнатные 

растения. Уголок 

природы в 

детском саду»  

Учить детей выделять характерные признаки 

комнатных растений  

Игра «Собери 

цветок» 

«Жизнь морей и 

океанов» (рыбы, 

морские  

животные, 

растения)  

Познакомить с морскими обитателями, дать 

простейшие представления о некоторых 

особенностях строения тела в связи их с жизнью в 

воде, способы их передвижения (плавает, 

ползает).  

Коллаж «Море»   

«Зима  пришла» снегом, стало холодно – люди надели тѐплую 

одежду. Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой. Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

Выставка рисунков «  

Вот зима, кругом 

бело» 
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качеств и свойств объектов неживой природы  

 «Твоя 

безопасность»   

Развивать представления детей о предметном мире 

и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования. О безопасном поведении на улице и 

в группе детского сада; познакомить с ситуациями 

угрожающему здоровью; обучать как позвать 

взрослого на помощь в опасности.  

Подвижная игра «Кот 

и воробушки» 

«Мальчики и 

девочки»  

Развивать интерес детей к сверстникам, 

способствовать установлению добрых отношений 

между мальчиками и девочками, помогать лучше 

узнавать друг друга, устанавливать контакты. 

Осваивать способы взаимодействия в быту, игре. 

Общении.  

Раскрашивание 

кукол в разных 

нарядах.  

«Новогодние 

традиции в 

разных странах. 

Зимние забавы!»  

Знакомить детей с русскими народными 

традициями празднования Нового года.  Учить  

детей принимать активное участие в проведении 

праздника. Воспитывать у детей любовь к русским 

обычаям. 

Сюжетная игра «В 

гостях у Деда 

Мороза» 

«Новый год»  Способствовать накоплению ярких впечатлений о 

зиме и новогоднем празднике.  Развивать 

эмоциональную отзывчивость  и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней 

природой: вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов в неживой природы. 

Новогодний 

утренник.  

«Неделя игры. 

Каникулы» 

Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия, учить сотрудничать в игровой 

деятельности. 

Развлечение  «Мы – 

веселые ребятки»  

«Юные 

волшебники»  

Формировать у детей образные представления о 

доступных предметах и явлениях, развивать умение 

изображать их в собственной художественной 

деятельности. 

Выставка рисунков 

«Машины»  
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«Любопытные 

почемучки»  

Обогащать  опыт деятельности и представления об 

окружающем. Воспитывать самостоятельность.  

Игры со 

строительным 

материалом «Мебель  

для куклы»  

 «Моя семья и 

мой дом»  

Дать детям представление о доме как о месте, где 

живѐт семья, закрепить знания о предметах 

обстановки в доме, о домашних обязанностях 

членов семьи. Закреплять знания детей  о семье и 

членах семьи, о том, что в семье все  любят и 

заботятся и помогают друг другу.  

Воспитывать любовь и уважение к своим родным, 

чувство привязанности к членам своей семьи.  

Оформление фото 

выставки «Моя  

семья»  

«Мы- 

спортсмены»  

Развивать представления детей о физических 

возможностях. Привить интерес к изучению правил 

здоровье-сберегающего и безопасного поведения.  

Сюжетная игра 

«Светофор»  

«Культура 
общения»  

Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

игре, повседневном общении и бытовой 

деятельности. Развивать умение сопереживать 

настроению сверстников и взрослых. Приучать к 

выполнению элементарных правил поведения в 

обществе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Хорошие манеры» 

«Правила 

дородного 

движения. 

Транспорт»  

 Обогащать представления о безопасном 

поведении на улице.   

Учить различать проезжую часть дороги и место 

перехода «Зебра». Познакомить детей со 

светофором и его цветами. Продолжать расширять 

представления детей о транспорте и его видах: 

грузовом, легковом, общественном и правилах 

поведения в нем. 

Досуг по ПДД  

«Наш верный друг 

светофор»   

 

«Защитники 

Отечества»  

Познакомить детей с государственным праздником 

– День защитника Отечества и с его значением; 

сформировать представления о роли отца в семье; 

воспитывать доброе отношение и уважение к папе, 

вызывать чувство гордости за своего отца.  

Утренник «Папа 

может»  
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«Народное 

творчество; 

культура и 

традиции»  

Знакомить детей с русским народным творчеством. 

С некоторыми предметами декоративно-

прикладного искусства и их назначением; помочь 

выделять яркость. Нарядность предметов 

народных промыслов. Разнообразие элементов их 

росписи; воспитывать интерес к русскому 

фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, 

сказкам.  

Конкурс частушек 

«Музыкальная 

радуга» 

«Женский день»  Помочь детям получить отчетливое представление 

о маме; обогащать представление о семье и 

родственных отношениях; побуждать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей и желание помочь- пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово, воспитывать 

любовь к родителям. 

Праздник «Мамины 

руки не знают скуки»  

«Искусство и 

культура»  

Стимулировать у детей интерес к искусству; 

развивать элементарные музыкально-

исполнительские и творческие проявления детей.  

Праздник народной 

игрушки.  

 «Весна- красна»   Закреплять представления о весенних изменениях 

в природе; потеплело, тает снег, появились лужи, 

травка, набухли почки, дать представления об 

условиях роста растений; способствовать 

установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, 

появлению любопытства и любознательности  

Викторина «Что 

бывает весной?»  

«Неделя книги»  Воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, желание внимательно их 

слушать. Поддерживать эмоциональны отклик на 

литературное произведение.  

Выставка книжек-

малышек.   

 «Космические 

просторы»  

Формировать у детей интерес к наблюдениям, . 

звездам. Звездному небу. 

  

Рассматривание 

альбома 

«Космонавты» 

  

«Пернатые 

соседи и друзья»  

Учить детей различать части тела птиц  Подвижные игры 

«Птичка».  «Гуси».  
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«Знай и уважай 

ПДД»  

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения; учить различать 

проезжую часть дороги и место перехода, 

познакомить со светофором  и его цветами.  

Театрализованное 

представление 

«Важный Светофор» 

  

«День Победы»  Формировать доброжелательность, дружелюбие, 

доброту, обогащать опыт нравственной оценки 

хороших и плохих поступков. Обращать внимание 

на праздничное украшение группы, улиц. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни 

общества, страны.  

Участие в митинге 

«День победы»  

«Опыты и 

эксперименты»  

Развивать стремление к наблюдению, сравнению. 

Обследованию, создавать условия для обогащения 

чувственного опыта, стимулировать развитие всех 

видов восприятия. Побуждать к новым открытиям.  

Игра «Шли, шли и 

нашли»   

 «Путешествие 

по 

экологической 

тропе»  

Обогащать представления о растениях; учить 

узнавать объекты и явления в природе и на 

картинках, рассматривать, обследовать. 

Прислушиваться, называть, что увидел, передавать 

особенности голосом, в движениях  

Игра «Изобрази 

обитателя 

экологической тропы 

(шмеля, пчелу, 

муравья)  

 «Мир вокруг 

нас»  

Создать условия для обогащения чувственного 

опыта детей. Их представлений об окружающем 

мире, стимулировать развитие всех видов детского 

восприятия  

Нетрадиционное 

рисование «Назови 

цветок своим 

именем»  

«Здравствуй, 

лето!»  

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы.   

Развлечение  

«Здравствуй лето!»  
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Тематическое планирование на год Годовой круг тем для средних групп 

дошкольного возраста (4-5 дет)  

тема  Содержание работы  Итоговое мероприятие  

«Сегодня 

дошколята- 

завтра 

школьники»  

Учить сотрудничать во всех видах 

деятельности: обогащать способы игрового 

взаимодействия.  

Лепка школьных 

принадлежностей   

 

«Осень. Осенние 

дары природы. 

Труд людей 

осенью»  

Укреплять интерес  к окружающей природе; 

накапливать представления об объектах и 

явлениях природы, их разнообразия. 

Закрепить знания о сельскохозяйственных 

промыслах и осеннем урожае. 

Мини презентация:  

«Кто трудится в саду»  

  

««Кто я? Что я 

знаю о себе? Я 

человек! Я 

гражданин! Мои 

права»  

 

 

Учить понимать и словесно выражать 

некоторые свои эмоции; рассказывать о 

том, что умеют делать самостоятельно: 

положительно оценивать свои 

возможности; воспитывать уверенность, 

стремление к самостоятельности  

Дидактическая игра «Права 

детей» «Права взрослых»  

«Наши друзья 

животные»  

 

Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с животными; закрепить правила 

безопасного поведения при общении с 

животными  

Развлечение «В гостях у 

Лесовичка»  

«Мой дом, мое 

село»  

 

Познакомить детей с 

достопримечательностями родного села ; 

воспитывать чувство гордости за свое село  

Изготовление макета «Моя 

улица»  

 «Родная страна»  Познакомить детей с некоторыми 

событиями истории родной страны; 

воспитывать любовь к родной стране.   

Сюжетно-ролевая игра « 

Поездка по родной стране» 
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«Мир предметов 

и техники»  
Обогащать представления детей о 

доступном ребенку предметном мире и 

назначении  предметов, о правилах их 

безопасного пользования ; привлекать к 

выделению их качественных особенностей, 

установлению связи между качествами и  их 

назначением. Учить описывать предметы. 

Проговаривать их названия, детали, 

функции, материал, выделять не только ярко 

выраженные, но и скрытые в предметах 

качества и свойства Группировать по 

назначению; закреплять умение находить 

предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке 

 Вечер 

загадок.  

«Труд взрослых. 

Профессии»   

Знакомить детей с названиями и 

содержанием некоторых профессий; 

показать важность каждой профессии.  

Логическое лото 

«Профессии» 

  

 «Поздняя осень» Способствовать дальнейшему познанию 

детьми мира природы; закреплять знания о 

наиболее типичных особенностях поздней  

осени, о явлениях осенней природы; 

обогащать исследовательский опыт; 

поощрять интерес к наблюдениям, желание 

отражать свои впечатления от изменений в 

природе в разнообразной продуктивной 

деятельности.  

Выставка рисунков «Осень, 

осень в гости просим»  

«Моя семья» Вызвать у детей желание узнать о членах 

семьи, их занятиях, интересах, интерес и 

уважение к семейным традициям; развивать 

привязанность к семье; воспитывать любовь  

к родителям, уважение, готовность 

сочувствовать старшим.  

Фотовыставка «Моя семья» 
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«Наши добрые 

дела (дружба, 

помощь, забота, 

внимание»)  

Формировать у детей понятие «друг», 

«дружба»; воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам; обучать 

способам и формам выражения доброты 

друг к другу, родным, окружающим 

людям, животным в природе.  

Музыкальный досуг «Мама 

лучший друг» 

  

 «Комнатные 

растения. Уголок 

природы в 

детском саду.»  

Помочь детям в освоении навыков ухода за 

растениями  

Театрализованное 

представление «Зеленый 

луг».             

«Жизнь морей и 

океанов» (рыбы, 

морские  

животные, 

растения)  

Продолжать знакомить детей с морскими 

животными, некоторыми представителями 

(кит, акула, дельфин, морская черепаха, 

краб, медуза, осьминог, морской конек): их 

внешним видом, особенностями 

передвижения,  

приспособленностью к жизни в водной 

среде, особенностями  питания, поведения; 

познакомить с некоторыми формами защиты 

морских обитателей. Активизировать 

познавательную деятельность: воспитывать 

желание больше узнать о морских 

обитателях, развивать любознательность 

детей.  

Аппликация  «Рыбки»  

«Зима пришла»  Продолжать знакомить с зимой. Расширять 

и обогащать знания об особенностях 

сезонных явлений природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

приспособлении растений и животных к 

зимним условиям; поддерживать активный 

интерес к окружающей природе.  

Проект «Зимушка –зима»  
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 «Твоя 
безопасность»   

Обогащать представления об основных 

источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; познакомить с простейшими 

способами безопасного поведения В 

разнообразных ситуациях; закреплять 

умения и навыки безопасного поведения в 

условиях специально организованной и 

самостоятельной деятельности; 

способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам и нормам безопасного 

поведения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если дома ты остался 

один»  

«Мальчики и 
девочки»  

Обогащать социальные представления детей 

о мальчиках и девочках; особенностей 

внешности. Любимых занятий, игрушках; 

учить описывать. Сравнивать предметы 

одежды мальчиков и девочек, учитывать в 

общении интересы мальчиков и девочек; 

развивать дружеские отношения между 

мальчиками и девочками.  

Раскрашивание кукол в 

разных нарядах. 

«Новогодние 

традиции в 

разных странах, 

зимние забавы»  

Знакомить детей с русскими народными 

традициями празднования Рождества.  

Формировать представление детей о 

празднике, народных традициях; знакомить 

детей с рождественской атрибутикой; 

воспитывать любовь и уважение к народным 

традициям.  

Знакомить с зимними забавами, играми, 

колядками.   

Конкурс рисунков 

«Новогодние чудеса»  

«Новый год»  Расширять словарь детей по теме, их 

представления о свойствах воды, снега, льда 

; учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи  

Новогодний утренник  

 «Неделя игры. 

Каникулы»  

Способствовать развитию всех компонентов 

игры, создавать основу для развития 

содержания игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому 

экспериментированию: формировать умение 

следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных. развивающих 

играх 

«Веселые старты» 
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«Юные 

волшебники»  

Формировать умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности ( развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение 

изобразительной техники, формирование 

технических умений).  

Выставка рисунков 

«Автопарк»  

«Любопытные 

почемучки»  

Обогащать кругозор детей. Углублять и 

дифференцировать их представления о 

мире   

Решение ребусов «Что 

напутал художник»  

«Мы- 

спортсмены»  

Стимулировать разнообразную 

самостоятельную двигательную активность, 

проявлять инициативы и творчество в 

подвижных играх, играх- забавах, 

физических упражнениях.  

Лыжные гонки. Спортивный 

досуг. 

 «Культура 

общения»  
Воспитывать у детей культуру поведения и 

общения со сверстниками, желание 

выполнять правила вежливого и 

доброжелательного общения: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, быть 

вежливыми в общении со сверстниками и 

взрослыми, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия; 

развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение понимать эмоции людей и 

правильно на них реагировать. 

День вежливости.  

«Правила 

дорожного 

движения. 

Транспорт»  

Расширять представление о видах 

транспорта и его назначении; о 

правилах поведения в селе, 
элементарных ПДД.  

Продолжать знакомить детей с правилами 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешеходов. Формировать 

представления об опасных для человека 

ситуациях.  

Способствовать формированию безопасного 

типа поведения у детей, умения наблюдать, 

сравнивать, анализировать. 

Оформление альбома 

«Транспорт».  
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«Защитники 

Отечества»  

 Развивать интерес к родной стране, к ее 

истории, к некоторым общественным 

праздникам, в том числе Дню защитников 

Отечества: обогащать социальные 

представления о некоторых мужских 

профессиях   

Конкурс «Папа может».  

«Народное 

творчество: 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с традиционно-бытовой 

культурой русского народа: 

совершенствовать знания о предметах 

народного быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

национального головного 

убора кокошник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Женский день»  Воспитывать  любовь к маме, бабушке, 

учить оказывать им посильную помощь, 

проявлять заботу, поощрять желание 

порадовать маму и бабушку необычным 

подарком, упражнять в составлении 

описательного рассказа, в подборе слов –

эпитетов о маме и бабушке. Формировать 

представление детей о предстоящем 

празднике женщин, воспитывать чувство 

любви и уважения к женщине, желание 

помогать им, заботится о них. 

 

Праздник «Мамины руки не 

знают скуки»  

 «Искусство и 

культура» 

 

 

 

 

 

Обогащать духовный мир детей через 

чтение произведений художественной 

литературы, общение с произведением 

живописи, музыкой, театром. 

 

 

Театральное развлечение  

« У солнышка в гостях» 

 

 

 

 

 



305  

  

«Весна- красна»  Учить детей называть и узнавать время 

года; выделять признаки весны; солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, появляются насекомые 

(день удлинятся, ночь укорачивается, снег 

стал рыхлым, темным, появились сосульки, 

оттепели, лужи). Помочь детям понять, как 

солнце влияет на снег, поведение птиц, 

настроение людей.  

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества.  

«Неделя книги»  Углубить интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместно со 

взрослым и самостоятельной 

деятельности; развивать способность к 

целостному восприятию текста, в котором 

сочетаются умения выявлять основное 

содержание, понимать главные 

характеристики героев, несложные мотивы 

их поступков; продолжать способствовать 

обучению пересказывать сказки и 

рассказы, выразительно читать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи. 

«Репка» – чтение сказки, 

инсценирование.  

«Неделя 

здоровья»  

Формировать представление о ценности 

здоровья, желание вести здоровый образ 

жизни; закрепить знания детей о влиянии на 

здоровье, свежего воздуха, настроения и 

пользе витаминов. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур.  

Сформировать у детей представление о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. Формировать 

первоначальные представления об охране 

жизни и здоровья, умение ориентироваться в 

строении собственного тела. 

Спортивное развлечение 

«Ай да мы, удальцы!!!».  

 «Космические 
просторы»  

Расширять знания детей о космосе; 

космических полетах; формировать 

первичные представления о выдающихся 

людях и достижениях России. Воспитывать 

гордость за свою страну. Познакомить детей 

с солнечной системой, показать на слайдах, 

иллюстрациях все планеты солнечной 

системы.  

Развивать любознательность.  

«Я здоровье берегу, 

космонавтом быть хочу» 

спортивное развлечение  
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 «Пернатые 

соседи и 

друзья» 

 

 

 

Поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения детей за 
птицами 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в лес к 

птицам» 

 

 

 

«Знай и уважай 

ПДД»  

 

Продолжать знакомить детей с правилами 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешеходов. Формировать 

представления об опасных для человека 

ситуациях.  

Способствовать формированию 

безопасного типа поведения у детей, 

умения наблюдать, сравнивать, 

анализировать. Расширять 

представление о видах транспорта и 

его назначении; о правилах поведения 

в селе, элементарных ПДД.  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»  

  

 «День Победы»  Воспитание уважения к защитникам 

Отечества.  Расширение представлений о 

государственных праздниках, о празднике 

День Победы, о воинах, которые 

защищали нашу Родину.  

Совершенствование умения видеть 

отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, 

называть военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на картинках. 

Ознакомить детей с памятными местами в 

селе, посвященным празднику.   

Митинг «День Победы»  

«Опыты и 

эксперименты»  

Развивать познавательную активность детей, 

помогать осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт 

исследовательской деятельности и 

представления об окружающем; 

воспитывать самостоятельность. 

Вечер опытов «Свойства 

мокрого песка»   

 «Путешествие 

по 

экологической 

тропе»»  

Способствовать дальнейшего познания 

ребенком природы, познакомить с 

признаками и свойствами растений как 

живых организмов (питаются, дышат, 

растут) 

 

Высадка цветочной рассады 

на клумбы  

 «Мир вокруг 

нас»  

Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность  

Досуг «Земля наш дом 

родной»  
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«Здравствуй, 

лето!»  

Расширять представления детей о лете 

(голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются); развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.   

Досуг «У солнышка в 

гостях»  

 

 

 

 

Тематическое планирование на год Годовой круг тем для старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет)  

тема  Содержание работы  Итоговое мероприятие  

«Сегодня- 

дошколята, 

завтра- 

школьники»  

Познакомить детей с осенним праздником-Днем 

знаний; формировать знания о школе, интерес к 

школе, познавательную мотивацию 

 Развлечение: В гости к 

бантикам. 

«Осень. 

Осенние дары 

природы. Труд 

людей осенью»  

Развивать умение различать и характеризовать 

приметы ранней осени, проводить фенологические 

наблюдения; расширять представления о явлениях 

живой и неживой природе 

 Выставка: Гербарий листьев 

и цветов 

«Кто я? Что я 

знаю о себе? Я 

человек! Я 

гражданин! 

Мои права»  

Дать детям понятие, что каждый ребенок, 

человек обладает равными правами, раскрыть 

содержание прав человека и ребенка  

Составление тематического 

альбома: Мы разные, но 

похожие. 

«Наши друзья 

животные»  

Закрепить представления о животных разных 

климатических зон; развивать 

любознательность, основы 

исследовательского поведения; формировать 

бережное отношение к животному миру 

Игра - исследование: Что 

живое вокруг нас. 

«Мой дом, мое 

село»  

Закрепить и расширить знания детей о родном селе: 

название села, символы, основные 

достопримечательности; познакомить с историей 

возникновения села, его названия, с названиями 

улиц; дать представления об основных предприятиях 

села; формировать умение ориентироваться в 

пределах ближайшего к ДОУ микрорайона и 

составлять простейшие картосхемы и планы. 

 

 Составления план - карты села 
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«Родная страна» Расширять знания детей о родной стране, 

представление о том, что Россия - огромная 

многонациональная страна; познакомить со 

столицей России, с гербом, флагом и гимном 

РФ. 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков:  

"Дом в котором я живу". 

«Мир 

предметов и 

техники»  

Расширять знания детей о мире предметов 

и технике, способах их использования 

формировать умения устанавливать связи между 

назначением предметов, строением и 

материалом, из которых они сделаны; 

побуждать самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию 

Составление альбома 

"Бытовая Техника" 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

Формировать отчетливые представления о 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека ( на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании 

медицинском обслуживании, отдыхе); создавать 

условия для обогащения игровой деятельности, 

позволяющий детям моделировать отношения между 

людьми разных профессий; воспитывать уважение и 

благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к труду и его результату 

Дидактическая игра 

 "Кому что нужно для 

работы" 

«Поздняя осень»  Вызвать у детей желание и воспитывать умение 

любоваться красками осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций, слушания 

художественных текстов, практического 

взаимодействия с миром природы. 

 Развлечение: Что нам осень 

принесла. 
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 «Твоя 

безопасность»   

Познакомить детей с универсальными 

способами (алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций; развивать 

осознанность и произвольность в выполнении 

основных правил безопасного поведения. 

Проект: Книга 

безопасности. 

«Мальчики и 

девочки»  

Расширять гендерные представления, 

способствовать формированию культуры 

организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы 

девочек и мальчиков. 

Конкурс "Кто в 

нашей группе самый 

опрятный: мальчик 

или девочка".  

«Новогодние 

традиции в 

разных странах. 

Зимние забавы!»  

Формировать представления о традициях 

русского народа празднования Нового года. 

Развивать эмоциональную сферу через 

использование игровых технологий. 

Сюжетная игра «В гостях у 

Деда Мороза» 

«Новый год»  Познакомить с основами праздничной 

культуры; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную 

Новогодний утренник.  

«Моя семья» Расширить представления детей о 

родственных отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная 

сестра); воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание к 

ним. 

Оформление альбома: Моя 

семья. 

«Наши добрые 

дела (дружба, 

помощь, забота, 

внимание)  

Совершенствовать у детей навыки культурного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

воспитывать доброжелательные отношения друг 

к другу, желание и умение работать сообща, 

оказывать друг другу помощь. 

Развлечение: Миром правит 

доброта. 

«Комнатные 

растения. Уголок 

природы в детском 

саду»  

Закрепить знания детей о комнатных растениях 

и приемах ухода за ними; формировать умение 

описывать растения, отмечая существенные 

признаки; воспитывать стремлении беречь 

растения, ухаживать за ними. 

Вечер вопросов и ответов о 

растениях» 

«Жизнь морей и 

океанов» (рыбы, 

морские  

животные, 

растения)  

Продолжать знакомить детей с морскими 

животными, некоторыми представителями 

(кит, акула, дельфин, морская черепаха, краб, 

медуза, осьминог, морской конек): их 

внешним видом, особенностями 

передвижения,  

приспособленностью к жизни в водной 

среде, особенностями питания, поведения; 

познакомить с некоторыми формами защиты 

морских обитателей. Активизировать 

познавательную деятельность: воспитывать 

желание больше узнать о морских 

обитателях, развивать любознательность 

детей. 

Коллаж «Море».   

«Зима пришла» Конкретизировать представления детей о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

развивать наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. 

Выставка рисунков «  

Вот зима, кругом бело" 



310  

  

информацию; воспитывать желание 

порадовать близких, готовить для них 

подарки. 

«Неделя игры. 

Каникулы» 

Обогащать игровой опыт каждого 

ребенка посредством участия в сюжетно - 

ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных играх, играх- 

драматизациях, народных, хороводных, 

развивающих играх- экспериментированиях, в 

играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях; 

создать условия для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре 

Развлечение «Мы – 

веселые ребятки»  

«Юные 

волшебники»  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие мира, эстетические эмоции и 

чувства, эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем мире, 

эмоционально-ценностные ориентации; 

поощрять желание воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческие 

начала в изобразительной деятельности. 

Театрализованое 

развлечение "У солнышка 

в гостях» н 

«Любопытные 

почемучки»  

Развивать познавательную 

деятельность, умение наблюдать, видеть 

причинно-следственные связи, делать 

выводы.  

Составление рассказа 

"Неизвестное рядом". 

 «Мы- 

спортсмены»  

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта, расширять 

знания детей о различных видах спорта; 

познакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения, символами 

и ритуалами Олимпийских игр.  

Соревнование семейных 

команд «Веселые старты» 

«Культура 

общения»  

Расширять представления детей о правилах 

речего этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их; познакомить детей 

с основными правилами телефонного разговора, 

столового и гостевого этикета, культуры общения 

в общественных местах( в театре, музее, кафе ) 

Сюжетно-

ролевая игра "Мы 

пришли в гости". 

 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта, расширять 

знания детей о различных видах спорта; 

познакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения, символами 

и ритуалами Олимпийских игр.  

 

«Правила 

дородного 

движения. 

Транспорт»  

Расширять представления детей о 

правилах речевого этикета, стимулировать 

желание самостоятельно выполнять их; 

познакомить детей с основными правилами 

телефонного разговора, столового и гостевого 

этикета, культуры общения в общественных 

местах (в театре, музее, кафе ) 

Сюжетно-ролевая 

игра "Мы пришли в 

гости". 

«Защитники 

Отечества»  

Расширять представления детей о 

Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о боевой 

Утренник «Папа может»  
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технике, воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины у девочек- уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины..  

«Народное 

творчество; 

культура и 

традиции»  

Расширить представления детей о 

народных традициях и обычаях, декоративно-

прикладном искусстве, народных игрушка, 

предметах народного быта; воспитывать 

интерес и любовь к народной культуре.  

Конкурс частушек 

«Музыкальная радуга» 

«Женский 

день»  

Развивать гендерные представления; 

воспитывать добрые чувства, уважение к 

женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре; 

вызвать желание оказывать помощь 

женщинам, активизировать знание детей о 

празднике 8 Марта 

Праздник «Мамины руки 

не знают скуки»  

«Искусство и 

культура»  

Формировать у детей проявление 

эстетического отношения к окружающему 

миру в ходе посещения музеев, экскурсий к 

разным объектам искусства; познакомить 

детей с разными видами архитектурных 

объектов, выразительных образов разных 

видов искусства (скульптуры, живописных и 

графических изображений); подвести к 

пониманию ценности искусства и культуры; 

развивать эстетические интересы, 

предпочтения, желание познавать искусство, 

посещению музеев, галерей, театров. 

Праздник народной 

игрушки.  

 «Весна- красна»  Расширить знания детей о времени года-

весне; поддерживать проявление интереса к 

природе, наблюдению экспериментированию, 

изучению материалов энциклопедий, 

журналов; развивать умение ориентироваться 

во времени и сезонах, используя различные 

календари (погоды, природы, года); 

воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведения  

Викторина «Что бывает 

весной?»  
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«Неделя книги»  
 

Познакомить детей с деятельностью писателя, 

художника - иллюстратора, художника-

оформителя, процессом создания книг, 

правилами общения с книгами; развивать 

представления о многообразии жанров 

литературы и их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой 

выразительности) 

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочный 

образовательный проект 

Выставка книг.   

 «Космические 

просторы»  

Дать детям знания о космосе, космическом 

пространстве, космонавтов, лунаходах, 

космических путешествиях, формировать 

использовать разные способы получения 

знаний: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения. 

  

Игра- путешествие  

«Космические просторы» 

  

«Пернатые 

соседи и друзья»  

Формировать у детей желание заботиться о 

птицах. Охранять их защищать их. Развивать 

эмоции гуманные чувства. 

Игра -викторина "Вестники 

весны" 

«Знай и уважай 

ПДД»  

Расширить у детей знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства.  

Театрализованное 

представление «Важный 

Светофор» 

  

«День Победы»  Познакомить детей с памятниками героям 

Великой Отечественной войны, воспитывать 

уважение ветеранам и заботу о них 

Участие в митинге «День 

победы»  

«Опыты и 

эксперименты»  

Развивать у детей организовывать 

собственную деятельность эксперименты по 

исследовании свойств и качеств предметов и 

материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми, побуждать 

самостоятельно принимать и ставить 

познавательные задачи. выдвигать 

предложения о причинах и результатов 

наблюдаемых явлений природы, замечать 

противоречия в суждениях, использовать 

разные способы проверки предложений: 

метод проб и ошибок, опыты, эвристические 

рассуждения, сравнительные наблюдения.   

 Игра "Поможем 

приготовить инструменты 

для опытов" 

«Путешествие 

по 

экологической 

тропе»  

Расширить знания детей о растениях и 

животных, птицах, насекомых, обитателях 

водоемов, развивать интерес к природе; 

воспитывать стремление оберегать природный 

Игра «Изобрази обитателя 

экологической тропы 

(шмеля, пчелу, муравья)  
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мир, видеть его красоту, следовать к 

доступным правилам поведениям к природе.  

 «Мир вокруг 

нас»  

Расширить знания детей об экосистемах, 

природно-климатических зонах, живой и не 

живой природе, явлениях природы , 

разнообразие видов растений и животных 

природных зон, приспособленности растений 

и животных к изменениям к 

природе(листопад, сокодвижения, зимняя 

спячка и т.д), продолжать знакомить с 

глобусом - моделью земного шара, 

воспитывать бережное отношение к Земле - 

своему дому, стремление к познанию, интерес 

к окружающему миру. 

Конкурс поделок из 

бросового материала. 

«Здравствуй, 

лето!»  

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы.   

Развлечение  

«Здравствуй лето!»  

 

Тематическое планирование на год Годовой круг тем для 

подготовительного возраста 6-7 лет)  

тема  Содержание работы  Итоговое 

мероприятие  

«Сегодня- 

дошколята, 

завтра- 

школьники»  

Формировать у детей интерес к 

школьному обучению и  активное стремление к 

будущей социально-личностной позиций 

школьника, эмоционально-положительное 

отношение к детскому саду и школе, уважение 

к труду педагога. 

Развлечение:  В гости к 

бантикам 

«Осень. 

Осенние  дары 

природы. Труд 

людей осенью»  

Обобщить и расширить знания детей об 

осенних явлениях природы, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах; вовлекать в 

исследовательскую деятельность по изучению 

объектов неживой природы. 

Выставка: Гербарий 

листьев и цветов 

«Кто я? 

Что я знаю о 

себе? Я 

человек! Я 

гражданин! 

Мои права»  

Формировать у детей чувства 

собственного достоинства, осознание своих 

прав и свобод, ответственности; воспитывать 

уважение к достоинству и личностным 

правам другого человека.  

Составление тематического 

альбома: Мы разные , но 

похожие.  

«Наши друзья 

животные»  

Закрепить представления о 

животных разных климатических зон о 

приспособлении конкретных животных к 

сезонным изменениям; развивать 

Игра - исследование: Что 

живое вокруг нас. 
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любознательность, основы 

исследовательского поведения;  

формировать бережное отношение к 

животному миру. 

«Мой дом, мое 

село»  

Закрепить и расширить знания детей о 

родном селе: название села, символы, основные 

достопримечательности; познакомить с историей 

возникновения села, его названия, с  названиями 

улиц; дать представления об ос новых 

предприятиях села; формировать  умение 

ориентироваться в пределах ближайшего к ДОУ 

микрорайона и составлять простейшие 

картосхемы и планы 

Составления план – карты 

 села  

 

«Родная 

страна» 

Расширять знания детей о родной 

стране, представление о том , что Россия - 

огромная многонациональная страна; 

познакомить со столицей России, с гербом, 

флагом и гимном РФ. 

Выставка рисунков: 

"Дом в котором я живу". 

«Мир 

предметов и 

техники»  

Расширять знания детей о мире предметов и 

технике, способах их использования формировать 

умения устанавливать связи между назначением 

предметов, строением и материалом, из которых 

они сделаны; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную 

информацию 

Составление альбома 

"Бытовая Техника" 

«Труд 

взрослых. 

Профессии»  

Формировать отчетливые представления о 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека( на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании 

медицинском обслуживании, отдыхе); создавать 

условия для обогащения игровой деятельности, 

позволяющий детям моделировать отношения 

между людьми разных профессий; воспитывать 

уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку 

для жизни, ценностное отношение к труду и его 

результату 

Дидактическая игра 
 "Кому что нужно для 

работы" 

«Поздняя 

осень»  

Вызвать у детей желание и воспитывать 

умение любоваться красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, слушания 

художественных текстов, практического 

взаимодействия с миром природы. 

Развлечение: Что нам 

осень принесла. 

«Моя 

семья» 

Расширить представления детей о 

родственных отношениях( дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная 

сестра); воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Оформление альбома: Моя 

семья. 

«Наши Совершенствовать у детей навыки Развлечение: Миром 
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добрые дела 

(дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание)  

культурного общения со взрослыми и  

сверстниками; воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу, желание и умение 

работать сообща, оказывать друг другу помощь. 

правит добрата. 

«Комнатные 

растения. 

Уголок 

природы в 

детском 

саду»  

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними; формировать 

умение описывать растения, отмечая 

существенные признаки; воспитывать стремление 

беречь растения, ухаживать за ними. 

Вечер вопросов и 

ответов о растениях» 

«Жизнь 

морей и 

океанов» 

(рыбы, 

морские  

животные, 

растения)  

Обогатить знания детей об обитателях 

морей и океанов, их многообразии- познакомить 

с характерными особенностями морских 

обитателях, с их приспособленностью к жизни в 

водной среде. Формировать понятие о 

необходимости охраны морских животных и 

среды их обитания; навыки исследовательской 

деятельности. 

Кроткосрочный 

экологический проект " 

Обитатели морей и 

океанов"  

«Зима  

пришла» 

Побуждать детей выявлять особенности 

изменений природы, рассуждать о том , от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; 

развивать познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир; искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. 

Выставка рисунков  

« Вот зима, кругом бело" 

 «Твоя 

безопасность

»   

Помочь овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения в экстримальных 

ситуациях.; запомнить как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения; обучить 

правилам поведения в случае пожара. 

Проект: Книга 

безопасности. 

«Мальчики и 

девочки»  

Расширять гендерные представления; 

способность формированию культуры 

организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы 

девочек и мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек. 

"Как меня зовут."  

«Новогодние 

традиции в 

разных 

странах. 

Зимние 

забавы!»  

Формировать у детей эмоционально- 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, привлечь к активному и 

разнообразному участию в его подготовке и 

проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающие при участие в 

коллективной праздничной деятельности; 

поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести им подарки, сделанные 

своими руками; расширить знания о традициях 

праздничной культуры, обычаях празднования 

Нового года в нашей стране и других странах. 

Сюжетная игра «В гостях 

у Деда Мороза» 

«Новый год»  Познакомить с основами праздничной 

культуры; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную 

информацию; воспитывать желание 

Новогодний утренник.  
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порадовать близких ,  готовить для них 

подарки. 

«Неделя 

игры. 

Каникулы» 

Создать условия для развития самостоя  

тельности в игре, интереса к новым видам игр; 

активизировать игровое творчество, желание 

совместно придумывать сюжеты, ролевые 

диалоги, элементы игровой обстановки, новые 

игровые правила; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе  участия в 

интегративной деятельности, включающей 

игру.  

Развлечение  «Мы – 

веселые ребятки»  

«Юные 

волшебники»  

Способствовать освоению новых 

изобразительных живописных и графических 

техник; расширять опыт детей в применении и 

сочетании разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, 

акварель, тушь, гелиевые ручки, витражные 

краски, уголь, перо, кисти разных размеров). 

Театрализованное 

развлечение "У солнышка 

в гостях»  

«Любопытные 

почемучки»  

Развивать способность обращать 

внимание на новые, интересные и необычные 

свойства, характеристики, черты объекта, 

предмета, явления; активизировать их 

стремление к исследованию и 

экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, 

умения проводить наблюдения, сравнивание, 

анализ объектов и явлений, пользоваться 

схемами, моделями.  

Составление рассказа 

"Неизвестное рядом". 

 «Мы- 

спортсмены»  

Содействовать гармоничному 

физическому раз витию детей путем 

проведения  различных спортивных игр, 

эстафет, командных соревнований; 

формировать  знания о спорте, видах спорта, 

о великих спортсменах и их рекордах, о 

летних и зимних Олимпийских играх; 

разнообразные двигательные навыки, 

физические качества. 

Соревнование семейных 

команд :Веселые старты 

«Культура 

общения»  

Расширять представления детей о правилах 

речего этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их; познакомить детей 

с основными правилами телефонного разговора, 

столового и гостевого этикета, культуры общения 

в общественных местах( в театре, музее, кафе ) 

Сюжетно-

ролевая игра "Мы 

пришли в гости". 

 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность, 

начальные социально-ценностные 

ориентации, гуманистическую 

направленность поведения; развивать умение 

соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия.  

День вежливости 

«Правила 

дородного 

движения. 

Транспорт»  

Закреплять знания о видах транспорта и его 

назначение; познакомить с профессией 

"Водитель" 

Сюжетно-ролевая игра 

"Шоферы". 

«Защитники Расширять знания о подвигах русских Утренник «Папа может»  
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Отечества»  воинов в военное время, о родах войск 

(пехота, морские , воздушные, танковые 

войска); воспитывать в  духе патриотизма,   

любви к Родине.  

«Народное 

творчество; 

культура и 

традиции»  

Расширить знания детей об искусстве, 

традициях и обычаях народов России; 

продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес 

и любовь к народной культуре и традициям. 

Конкурс частушек 

«Музыкальная радуга» 

«Женский 

день»  

Расширять представление детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи; 

воспитывать умение проявлять заботу о 

женщинах (предлагать свою помощь, 

пропускать в дверях, подавать оброненную 

вещь уступать место в транспорте, готовить 

подарки и поздравительные открытки маме, 

бабушке к празднику.  

Праздник «Мамины руки 

не знают скуки»  

«Искусство 

и культура»  

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на выразительность 

художественного образа ( живописного, 

графического) , предмета народного 

промысла, архитектурного объекта; развивать 

умение различать виды искусства и выделять 

общее между ними, определять жанры, 

различать и называть некоторые виды 

пейзажа, портрета, натюрморта, виды 

графических и живописных изображений, 

виды прикладного искусства по назначению, 

основным стилевым особенностям, 

некоторые виды архитектурных объектов- по 

функциональному назначению, 

существенным и типичным свойствам и 

конструктивным решением; поощрять и 

поддерживать проявление интереса к 

посещению музеев Галерей, стремление 

соблюдать правила поведения в музее.  

Праздник народной 

игрушки.  

 «Весна- 

красна»  

Развивать умение определять 

закономерности и особенности изменений 

природы в течение одного сезона(ранняя, 

середины весны, поздняя весна), их 

последовательность; познавательный интерес 

к природе, желание активно изучать 

природный мир - искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе и эстетические 

Викторина «Что бывает 

весной?»  
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чувства, связанные с красотой природного 

мира; формировать основы гуманно-

ценностного отношения к природе, 

ориентацию на сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки.  

«Неделя 

книги»  

 

В процессе ознакомления с литературой 

обеспечить формирование у детей целостной 

картины мира, развивать способность 

творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности ее отражения 

в художественном произведении, приобщать к 

социально-нравственным ценностям; 

обогащать  представления об особенностях 

литературы: родах( фольклор и авторская 

литература) , видах(проза и поэзия), 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках, книжной графике, 

писателях, поэтах, иллюстраторах; 

воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной 

речи; стимулировать проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой 

деятельности на основе литерных 

произведений. 

 

Краткосрочный 

образовательный проект 

:Выставка книг.   

«Неделя 

здоровья» 

Воспитывать ценностное отношение к 

здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей;  углублять 

представления о том, как поддерживать, 

укреплять и сохранить здоровье; обогащать 

знание детей  об организме; органах и 

системах человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках, 

гигиенической культуры;  формировать 

осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

развивать творчество и инициативу в 

двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Соревнование семейных 

команд  «Веселые 

старты». 

«Космическ Закрепить знания детей о космосе, Игра- путешествие 
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ие 

просторы»  

планетах, галактике, космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, космических 

кораблях, происхождении луны, солнца, 

звезд, использовать разные способы 

получения знаний: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения. 

  

«Космические 

просторы» 

  

«Пернатые 

соседи и 

друзья»  

Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. Охранять их защищать 

их. Развивать эмоции и гуманные чувства: 

помогать детям отражать в игре природный 

мир; побуждать к творческим проявлениям в 

различных видах деятельности. 

Игра-викторина 

"Вестники весны" 

«Знай и 

уважай 

ПДД»  

Расширить у детей знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства.  

Театрализованное 

представление «Важный 

Светофор» 

  

«День 

Победы»  

Познакомить детей с памятниками 

героям Великой Отечественной войны, 

расширять знания о родах войск, великих 

сражениях ВОВ, военной технике. 

воспитывать уважение ветеранам и заботу о 

них 

Участие в митинге «День 

победы»  

«Опыты и 

эксперименты

»  

Развивать у детей познавательную 

активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и 

экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, умение 

вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, 

пооперационными картинами; применять 

результаты исследования в разных видах 

деятельности; совершенствовать 

аналитическое восприятие.   

Игра "Поможем 

приготовить 

инструменты для опытов" 

 

«Путешест

вие по 

экологичес

кой тропе»  

Расширить знания детей о растениях и 

животных, птицах, насекомых, обитателях 

водоемов, развивать интерес к природе; 

воспитывать стремление оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать к 

доступным правилам поведениям к природе.  

Игра «Изобрази 

обитателя экологической 

тропы (шмеля, пчелу, 

муравья)  

 «Мир 

вокруг нас»  

Организовывать все виды деятельности 

детей (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу; обогащать кругозор 

детей, углублять и дифференцировать 

представления о мире; дать представление о 

Конкурс поделок из 

бросового материала. 
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многообразии предметного мира, созданного 

человеком, истории возникновения различных 

предметов; познакомить с интересными 

историческими фактами; совершенствовать 

аналитическое восприятие, стимулировать 

интерес к сравнению явлений, предметов, 

познанию их особенностей и назначения; 

помочь детям испытать радость открытия и 

познания. 

«Здравствуй, 

лето!»  

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы.   

Развлечение  

«Здравствуй лето!»  

 

 

  

Традиции, сложившиеся в СП «Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ 

                                          с. Борискино-Игар. 

- Детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. Стали традиционными 

совместные мероприятия: спортивный досуг «Веселые старты» «День Матери», парад 

Победы. Хорошей традицией стало проведение в детском саду творческих акций 

«Осенняя фантазия», «Папа может», конкурс поделок из бросового материала 

«Мамины руки не знают скуки», так же проведение в детском саду мастер классов 

родителями воспитанников по художественному творчеству (лепка из соленого теста, 

нетрадиционные техники рисования). Прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам помогает 

«Книжкина неделя» проводимая совместно с сельской библиотекой.   Праздники и 

культурно - досуговая деятельность в СП «Детский сад «Колосок» рассчитаны на детей 

в возрасте от 1 до 7 лет. Мы учитываем и детскую непосредственность малышей, их 

постоянную готовность к "чуду" и социально-педагогическую особенность старших 

дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 

особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те 

или иные мероприятия проходят открыто в музыкальном зале.   

Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные      эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

помогают акции «Отмечаем день рождения». Каждый год в сентябре проводятся 

экскурсии с детьми в школу и библиотеку. В мае дети участвуют на митинге 

посвященному ко дню победы. 
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         Праздники, которые по традиции отмечаются в ДОУ.   

«День знаний» (1 сентября), «Осенний праздник», «День воспитателя» (27 сентября),   

«День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника Отечества» (23 февраля), 

«Международный женский день 8 Марта», «Пасха», «День космонавтики» (12 апреля), 

«День Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12 июня).   

       

  

III. Организационный раздел  

3.1. Обязательная часть  

  

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Нап

равление 

развития 

Вид  помеще

ния 

Основное  пред

назначение 
Оснащение 

Социальн

о-

личностн

ое 

Кабинет  старшего 

воспитателя 

Организация 

консультаций, 

педсоветов, 

семинаров и других 

форм повышении я 

педагогического 

мастерства, беседы с 

педагогами и 

родителями 

Библиотека  нормативно 

–правовой 

документации; 

Документация по 

содержанию  работы  в  

ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, 

пожарная безопасность и 

пр.)Документация по 

содержанию работы в 

ДОУ. 

Методический   

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи  педагогам. 

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Библиотека  педагогичес

кой, методической и 

детской  литературы;  Би

блиотека  периодических

  изданий;  Демонстраци

онный, 

раздаточный   материал  

для занятий. 

Опыт  работы  педагогов

.  

Коридоры ДОУ 

Информационно

-

просветительская  раб

ота  с  сотрудниками  

ДОУ  и  родителями. 

Стенды для  родителей 

(«Наше творчество», «У 

нас 

праздник!»),  Стенды  дл

я  сотрудников 

(информационный 

уголок, охрана труда, 

пожарная безопасность). 
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«Зеленая  зона»   

участка 

Прогулки, 

наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

Трудовая  деятел

ьность. 

Прогулочная 

площадка   

Игровое, 

функциональное, (столы, 

скамьи)  

Клумбы  с  цветами. 

 

Групповая комната 

Проведение  режимны

х  моментов 

Совместная  и  самост

оятельная  деятельнос

ть 

НОД  в  соответствии 

 с  основной 

образовательной 

программой 

Детская  мебель для 

практической 

деятельности; 

Игровая  мебель.  Атриб

уты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин». 

Уголок 

природы,  эксперименти

рования центр. 

Книжный, 

изоуголок;   

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. Конструкторы 

(напольный, 

настольный). 

Методические  пособия  

. 

 

  Спальня 

Дневной  сон;   

Гимнастика  после   

сна 

Спальная  мебель 

Приемная комната 

 (раздевалка) 

Информационно-

просветительская  раб

ота  с  родителями. 

Информационные  стенд

ы  для  родителей. 

Выставки детского 

творчества. 
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Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентры 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивид

уального  двигательно

го 

опыта  в  самостоятел

ьной  деятельности 

Оборудование  для 

ходьбы, бега, равновесия  

(Коврики массажные) 

Для прыжков 

(Скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, 

ловли (Обруч  большой, 

Мяч для мини-

баскетбола  Кегли,  

Для 

общеразвивающих  упра

жнений (Мяч  средний, 

Палка гимнастическая, 

Лента   короткая) 

Атрибуты  к  подвижны

м  и спортивным  играм 

Экологич

еское 

воспитани

е 

Микроцентры 

«Уголок  природы» 

Расширение 

познавательного  опы

та, его использование 

в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения  

Литература   природовед

ческого  содержания. 

Муляжи 

фруктов,  овощей; дикие 

и домашние животные 

Инвентарь   для  трудово

й  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, 

посуда  для  выращивани

я  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовы

й  материал. 

Познавате

льное 

развитие 

Микроцентры 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познават

ельного  сенсорного  о

пыта  детей 

Дидактические  игры 

Настольно-

печатные  игры 

Микроцентры 

«Строительный» 

 

 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

 Пособия и     

оборудование для 

проведения 

экспериментов и 

опытов - магнитная 

доска. - ноутбук.  

Напольный  строительн

ый  материал; 

конструкторы, 

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки, 

схемы, 

иллюстрации  отдельных



324  

  

творца   построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и  др.). 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Микроцентры 

«Музыкальный   

уголок» 

Развитие   творческих 

 

способностей  в  само

стоятельно-

ритмической  деятель

ности 

Музыкальные   инс

трументы  

 

Музыкально-

дидактические  игры 

Микроцентры 

«Творческая  масте

рская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Цветные  карандаш

и,  мелки, 

писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти 

для  рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. 

Дополнительный  матер

иал: листья, 

обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки 

и  др. 

Речевое 

развитие 

Микроцентры 

«Книжный  

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная 

 литература . 

 

 

 

  

 

  

Средства обучения и воспитания  

 

наименование Кол-во для какого возраста 

предназначены. 

№    

1.  Конструктор Поликарпова 1 5-7 лет 

2.  Конструктор " Развитие" 2 5-7 лет 

3.  Кубики Зайцева 1 5-7 лет 

4.  Настольная игра "Хоккей" 2 5-7 лет 

5.  Барабан 4 2-7 лет 

6.  Волшебный мешочек "Овощи"  3 2-7 лет 
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7.  Гараж  3 3-7 лет 

8.  Дартс   1 5-7 лет 

9.  Деревянные блоки 4 формы  2 3-7 лет 

10.  Домино Змейка 2 5-7 лет 

11.  Домино Сад 6 5-7 лет 

12.  Живой мир земли 1 5-7 лет 

13.  Набор игр" «Я учусь пересыпать»                

5 

3-7 лет 

14.  Игровой н-р «Я учусь гладить»                

1 

5-7 лет 

15.  Игровой н-р "Я учусь стирать»     

1 

5-7 лет 

16.  Игровой н-р «Я учусь готовить»     

1 

5-7 лет 

17.  Игровой н-р «Я учусь выращивать растения»     

1 

5-7 лет 

18.  Игровой н-р «Я учусь мыть посуду».     

1 

5-7 лет 

19.  Игровой н-р «Я учусь накрывать на стол»     

1 

5-7 лет 

20.  Конструктор Моя ферма     

3 

3-7 лет 

21.  Конструктор Усадьба     

3 

3-7 лет 

22.  Ксилофоны разные     

4 

2-7 лет 

23.  Кубики в дер.кор. Динозавр     

1 

3-7 лет 

24.  Кубики сказки Пушкина     

2 

3-7 лет 

25.  Кугельбан-конструктор две башни     

3 

3-7 лет 

26.  Кукла в одежде     

5 

2-7 лет 

27.  Кукольный дом     

1 

2-7 лет 

28.  Лабиринт коробка     

2 

3-7 лет 

29.  Лабиринт малый     

2 

2-7 лет 

30.  Лабиринт средний (математический)     

2 

3-7 лет 

31.  Лото "Обувь"     

1 

5-7 лет 

32.  Лото "Овощи"     

1 

5-7 лет 

33.  Лото "Одежда"     

1 

5-7 лет 

34.  Лото "Посуда"     5-7 лет 
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1 
35.  Лото "Бытовая техника"     

1 

5-7 лет 

36.  Лото Знаки дорожного движения     

5 

5-7 лет 

37.  Лото инструменты     

5 

5-7 лет 

38.  Лото цветное геометрические     

1 

5-7 лет 

39.  Магнитный лабиринт Дикие животные     

2 

4-6 лет 

40.  Магнитный лабиринт Домашние животные     

5 

4-6 лет 

41.  Магнитная доска Уличное движение     

3 

4-6 лет 

42.  Магнитная мозаика 145 элементов     

3 

3-7 лет 

43.  Магнитная мозаика Животные     

5 

3-7 лет 

44.  Магнитик Одень девочку     

1 

2-7 лет 

45.  Магнитик Одень мальчика     

1 

2-7 лет 

46.  Магнитная азбука 3цв.67букв     

3 

4-7 лет 

47.  Маленькие логики настольная игра     

4 

5-7 лет 

48.  Мозаика головоломка Квадр     

2 

5-7 лет 

49.  Муляж фрукты нарезные     

3 

2-7 лет 

50.  Детский мяч    

15 

2-7 лет 

51.  Набор Маленький столяр     

3 

5-7 лет 

52.  Набор-мини Мебель     

2 

2-7 лет 

53.  Набор "Боулинг"(9кеглей1м                 

1 

5-7 лет 

54.  Настольная игра «Правила поведения в школе»     

2 

4-7 лет 

55.  Настольная игра «Путешествие с цифрами»     

5 

4-7 лет 

56.  Настольная игра Футбол     

1 

5-7 лет 

57.  Овощи и фрукты     

5 

2-7 лет 

58.  Пазлы разные     

15 

3-7 лет 

59.  Пирамидки разные     

15 

2-7 лет 
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60.  Рыбалка морские обитатели     

5 

2-4 лет 

61.  Рыбалка с мостиком     

5 

2-4 лет 

62.  Стучалка Змейка     

3 

2-4 лет 

63.  Счѐты "Цыплѐнок"     

2 

2-7 лет 

64.  Шнуровка бусы Фрукты     

2 

2-4 лет 

65.  Шапочка маска для театрализованных 

представлений  

4 2-7 лет 

66.  Комплект элементов костюмов для уголка 

ряжения  

1 2-7 лет 

67.  Кукла перчаточная  5 2-7 лет 

68.  Подставка для перчаточных кукол  1 2-7 лет 

69.  Ширма для кукольного театра настольная  1 2-7 лет 

70.  Ширма трансформируемая  1 2-7 лет 

71.  Погремушки  3 2-7 лет 

72.  Музыкальные молоточки  2 2-7 лет 

73.  Колокольца (русский народный инструмент)  5 2-7 лет 

74.  Набор елочных игрушек  2 2-7 лет 

75.  Гирлянда электрическая 4 2-7 лет 

76.  Воздушные шары  1

0 

2-7 лет 

77.  Бумага для рисования   2-7 лет 

78.  Бумага цветная   2-7 лет 

79.  Стаканчики (баночки) пластмассовые   9 2-7 лет 

80.  Краски гуашь   4-7 лет 

81.  Кисточка  №10   3-7 лет 

82.  Мольберт двойной  3 4-7 лет 

83.  Карандаши цветные  1

2 

2-7 лет 

84.  Пластилин  1

2 

2-7 лет 

85.  Доска для пластилина  1

5 

2-7 лет 

86.  Поднос детский для раздаточных материалов  3 2-7 лет 

87.  Фартук детский   4 2-7 лет 

 

 

  

 Для физкультурного зала   

1.  Гимнастическая стенка (лестница)  1  

2.  Гимнастические скамейки  4  

3.  Доска гладкая (со следами)  1  

4.  Доска ребристая  1  

5.  Горка детская  1  
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6.  Музыкальный центр  1  

7.  Палки гимнастические    28 

8.  Флажки разноцветные  15  

9.  Ленточки для упражнений  10  

10.  Мячи резиновые  30  

11.  Обруч пластмассовый диаметром 65 см   30  

12.  Скакалки  28  

13.  Мешочки для метания с гранулами  2  

14.  Мяч-футбол для гимнастики  18  

15.  Игровой комплекс  2  

16.  Палатка детская игровая с тоннелем  1  

17.  Бадминтон  6  

  

  

   

Для музыкального зала  

 

18.  Бубен средний  5  

19.  Бубен малый  5  

20.  Тамбурин малый  2  

21.  Ксилофон  1  

22.  Металлофон 12 тонов  3  

23.  Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  2  

24.  Звуковые ложки                    6 

25.  Колотушка  1  

26.  Маракасы (пара)  1 

27.  Трещотка пластинчатая  1 

28.  Барабан с палочками  1  

29.  Музыкальные колокольчики (набор)  2  

30.  Флажки разноцветные  15 

31.  Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных  

15  

32.  Кукла в одежде  (30–50 см)  1  

33.  Кукла в одежде крупная (50–55 см)  1  

34.  Ширма напольная для кукольного театра  1  

35.  Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 

кукол)  

8  

36.  Шапочка-маска для театрализованных представлений  5 

37.  Домик для театрализованных представлений  1  

38.  Комплект костюмов для театрализованной деятельности  1  

39.  Костюм Деда Мороза (для взрослого)  1  

40.  Костюм Снегурочки (для взрослого)  1  

41.  Набор елочных игрушек для актового зала  1  

42.  Мишура  50  

43.  Гирлянда электрическая 4 

44.  Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  1  
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45.  Комплект CD-дисков со звуками природы     1  

46.  Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста  1  

  

  

 

  

Для ИЗО студии  

 

1.   Стол (большой)  3  

2.   Стулья (деревянные)  28  

3.   Мольберт (деревянный)  1  

4.   Мольберт (магнитный)  1  

5.  Музыкальный центр  1  

6.   Плазменный телевизор    

7.   Неваляшка (большая)  1  

8.   Мягкие игрушки 10  

Народные игрушки  1  

9.  Филимоновские свистульки  1  

10.   Городецкие дощечки  1  

11.   Шкатулка Городецкая  3  

12.   Матрешка Семеновская  2  

13.   Набор Хохломской посудой   1  

14.   Соломенные корзиночки  1  

15.   Муляжи фруктов и овощей  6  

Таблицы:  2  

16.   Рисование сороки  1  

17.   Лист клена  1  

18.  Фрукты, овощи  1  

19.   Узор в полосе  1  

20.   Ромашка  1  

21.  Рисование натюрморта  1  

22.  Грибы с ягодами  1  

23.  Рисования фигуры человека  1  

24.  «Грачи прилетели» Саврасов А.К  1  

25.  «По грибы»     

26.  «На лугу» (летний пейзаж)  1  

27.  «Улица города»  1  

28.  «Салют на Красной площади»  1  

29.  «Снег идет»  1  

30.  «Лето в деревне»  1  

31.  «Игры детей зимой»  1  

32.  «Дети идут в школу»  1  

33.  «Дети едут на автобусе»  1  

34.    

35.  Краски медовые 12 цв.  4  

36.  Гуашь 6 цв.  5к.  

37.  Восковые мелки  5к.  
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38.  Палитра   8  

39.  Кисточки щетина круглая  28  

40.  Кисточки щетина плоская  24  

41.  Кисточки «Белка» №2,3,4  16  

42.  Ножницы детские  28  

Бумага, основа для композиций    

43.  Салфетки бумажные (белые и цветные)  30  

44.  Листы белой и тонированной бумаги в формате А4. 30  

45.  Альбомы для детского художественного 

творчества.  
25  

46.  Наборы цветной и бархатной бумаги.  25  

47.  Белый и цветной картон.  25  

48.  Фольга разного цвета на бумажной основе и 

двухсторонняя  
25  

  

  

  

Для лаборатории   

 

1.  Шкаф   2  

2.  Столы детские  5  

3.  Стулья маленькие   15  

4.  Стулья большие  2  

5.  Мольберт   1  

6.  Магнитофон   1  

7.  Лейка  1  

8.  Глобус  1  

9.  Контейнеры пластмассовые (большие) с крышкой  для 

хранения  

3  

10.  Контейнеры пластмассовые большие без крышки  2  

11.  Контейнеры для хранения (средние)  10  

12.  Контейнеры для хранения (маленькие)  10  

13.  Термометры   3  

14.  Воронки  5  

15.  Сито с ручкой маленькие  4  

16.  Распылители   2  

17.  Песочные часы  1  

18.  Безмен  2  

19.  Фонарик  1  

20.  Линейки  3  

21.  Лупа   2  

22.  Мерный стакан  1  

23.  Одноразовые пластмассовые стаканы  По количеству 

детей  

24.  Одноразовые пластмассовые тарелки  По количеству 

детей  

25.  Ножницы   12  
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26.  Клей ПВА  8  

27.  Колбы   2  

28.  Чаша стеклянная  3  

29.  Палочки деревяные  6 

 

 

Литература  

 

 

 

 

№ Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

11 Социально-

коммуникативное  

развитие 

1. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. – 160 с. 

 3.   Рукотворный мир.Сценарии игр занятий для 

дошкольников. О.В.Дыбина М.:Мозаика Синтез 2008 

 4.  Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 

улице. Для средн. И ст. возраста:     Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

 5.  Шорыгина Т.А. Правила пожарной 

безопасности Программы: 

  «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: 

Юный эколог: Программа и   условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 

Технологии по игровой деятельности: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие 

игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

  Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в 

театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006—2010. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // 

В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. 
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Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Ю.Б.Гомова Калейдоскоп чудесных ремесел— 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

2 Познавательное развитие Продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала 

в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006—2010. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009—2010. 

Рабочие тетради 

Е.В.Колесникова Математика для малышей. 5-6 

лет — М Издательство Сфера 2013 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009—2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009—

2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия –«Окружающий мир» (предметный 

мир) 

Транспорт. 

Посуда. 

Электроприборы. 

Одежда. 

Мебель. 

Серия «Окружающий мир» (мир природы) 

Домашние животные. 

Насекомые. 

Перелетные птицы. 

Овощи. 

Кустарники. 

Травы. 

3 Речевое развитие Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 
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первой младшей разновозрастной группе детского 

сада. — М.: Владос 2002. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика—Синтез, 2007—2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008—2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007—2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Для занятий с детьми 2—4 лет: 

4 Художественно- 

эстетическое развитие 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2—4 года /Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4—5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5—7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007—20 10. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—20 

10. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008—

2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты основ для творчества  

 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. 

– (Б-ка воспитателя дет. сада).  
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М.А.Михайлова.  праздники в детском саду. —

М.:Ярославль 2000 

М.А.Михайлова Праздники и развлечения в 

детском саду — М.:Ярославль 2000. 

5  

5 

Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009—2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009—20 10. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая труппа.—М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: 

Эксмо, 1995. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3—7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009—

2010. 

  

  

3.1.2. Режим дня  

                                   Режим дня в первой и второй группе раннего возраста    

 (холодный период)  

  

Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00- 9.10  

Игры, самостоятельная деятельность детей  9.10-9.40  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)  9.40-11.10  

Возвращение с прогулки, игры  11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.10  

Организованная образовательная деятельность  16.10-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)  16.20-17.10  

Игры, досуги, самостоятельная деятельность детей  17.10-17.30  

                                                               

Режим дня в первой и второй группе раннего возраста  (теплый 

период)  

  

Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  

Игры, беседы  9.00-9.40  

Музыкальные, спортивные развлечения  9.40- 10.00  
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд,  10.00-11.10  

воздушные и солнечные процедуры)   

Возвращение с прогулки, игры  11.10-11.35  

Подготовка к обеду, обед  11.35-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)  16.10-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.10-17.30  

  

Режим дня в младшей группе 

 (холодный период)  

  

Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика        7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД        8.30-9.00  

Организованная образовательная деятельность        9.00- 9.40  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)       9.40-11.20  

Возвращение с прогулки, игры       11.20-11.40  

Подготовка к обеду, обед        11.40-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон       12.20-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры        15.00-15.30  

Подготовка к полднику,  полдник        15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, досуги, кружки        15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) уход 

домой 

      16.20-17.30 

                                                                 

Режим дня в младшей группе  

(тѐплый период)  

  

Приѐм детей, осмотр, утренняя гимнастика  7.30-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Музыкальные, спортивные развлечения  9.00- 9.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные процедуры)  

9.30-11.20  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.20-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-14.45  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры  14.45-15.00  

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.50-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) Уход 

домой 

16.20-17.30  
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Режим дня в средней группе 

 (холодный период)  

  

Приѐм детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика.  7.30-8.30  

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  

Игры, самостоятельная деятельность  9.00-9.10  

  

Организованная образовательная деятельность 9.10-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10 – 11.40  

Возвращение с прогулки, игры  11.40-11.55  

Подготовка к обеду, обед  11.55-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-14.45  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры  14.45-15.30  

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность, кружки  16.00-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30  

  

Режим дня в средней группе  

(тѐплый период)  

  

Приѐм детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика.  7.30-8.30  

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  

Музыкальные, спортивные развлечения  9.00-9.30  

  

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные процедуры)  

9.30 – 11.40  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.40-11.55  

Подготовка к обеду, обед  11.55-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность  16.00-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30  

  

Режим дня в старшей группе  

(холодный период)  

  

Приѐм детей, осмотр,  образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа, физическое воспитание), утренняя гимнастика, дежурство  

7.30-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.55  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.45  
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры          15.00-15.30  

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность, кружки  15.50-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка уход домой 16.20-17.30  

  

Режим дня в старшей группе  

(тѐплый период)  

  

Прием, осмотр детей на прогулке (в зависимости от погодных 

условий), игры, беседы, наблюдения, самостоятельная  

деятельность, совместная деятельность взрослого и ребенка, игры, 

утренняя гимнастика (в зависимости от погодных условий), 

дежурство  

7.30-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-9.00  

Музыкальные, спортивные развлечения  9.00-9.40  

  

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные процедуры)  

9.40 – 11.50  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.50-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность  15.50-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка уход домой. 16.20-17.30  

  

Режим дня в подготовительной к школе группе  

                       (холодный период)  

  

Приѐм детей, осмотр,  образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа, физическое воспитание), утренняя гимнастика, дежурство  

7.30-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.55  

Организованная образовательная деятельность  8.55-10.40  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.40 – 12.25  

Возвращение с прогулки, игры  12.25-12.4  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры         15.00-15,25  
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Подготовка к полднику,  полдник  15.25-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность, кружки  15.40-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка уход домой 16.20-17.30 

  

Режим дня в подготовительной к школе группе 

 (тѐплый период)  

  

Прием, осмотр детей на прогулке (в зависимости от погодных 

условий), игры, беседы, наблюдения, самостоятельная  

деятельность, совместная деятельность взрослого и ребенка, игры, 

утренняя гимнастика (в зависимости от погодных условий), 

дежурство  

7.30-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-9.00  

Музыкальные, спортивные развлечения  9.00-9.40  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.40 – 11.50  

Возвращение с прогулки, игры  11.50-12.15  

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику,  полдник  15.30-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность  15.50-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка , уход домой. 16.20-17.30  

 

 Годовой календарный учебный график 

    

   Пояснительная записка 

 к годовому календарному учебному графику СП «Детского сада «Колосок» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы с.Борискино-Игар на 2021 - 2022 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в СП «Детском саду Колосок» ГБОУ СОШ. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года   № 273-ФЗ); 

   Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); СП 2.4.3648-20 постановления № 28 от 

28.09.2020. 

 Уставом ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 
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- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете 

СП «Детского сада Колосок» и утверждается приказом директора ГБОУ СОШ на начало 

учебного года.. 
 

 

 

 

№ Содержание   

1 Кол-во возрастных групп Смешанная 

дошкольная группа 

(от1 до 7) 

 

2 Начало учебного года 01.09.2021  

3 Праздничные дни 4 ноября 2021; 1 

января;  7 января; 

23 февраля; 8 

марта; 1 мая; 9 

мая  2022 года 

 

4 Окончание учебного года 31.05.2022  

5 Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 

36 недель  

 1-ое полугодие 16 недель  

 2-ое полугодие 20 недель  

 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

 

 Время работы  группы 10 часов в день 

(с 07.30-17.30) 

 

 Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

2-я младшая 

подгрупп 

15 мин. 

Старшая 

подгруппа 

20-25 мин 

 Регламентирование 

непрерывной образовательной 

деятельности (первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня 

 

1 половина дня 

 

 Перерыв между НОД 10 мин 10 мин 

 Педагогическая диагностика на Сентябрь 2021г Сентябрь 2021г 
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начало года 

 Педагогическая диагностика на 

конец года 

 Май 2022г. Май 2022г. 

 Работа учреждения в 

летний  период  

01.06.2022 - 

31.08.2022 

 

 График каникул 30.12.2021-

10.01.2022г 

 

 

  

 

 

Учебный план  

  в смешанной разновозрастной группе  

 

№ Наименование 

дисциплины учебного 

плана 

Младшая средняя 

подгр.(2-5 лет) 

Старшая подготовительная 

подг.(5-7 лет) 

Количество занятий Количество занятий 

В 

неделю  

В 

год 

В неделю В год 

1 Формирование 

целостности картины 

мира 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

2 Конструировани

е 

0,5 18 1 36 

3 Развитие речи 0,5 18 1 36 

4 Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 18 1 36 

5 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 Художественно-

эстетическое развитие 

    

6 рисование 1 36 2 72 

7 лепка 1 36 1 36 

8 аппликация 0,5 18 1 36 

9 Музыкальное 2 72 2 72 

1

0 

Физкультурное 3 108 3 108 

 Экологическое 0,5 18 1 36 

Всего занятий 11,5 396 15  540 

Продолжительность 15-20 минут 20-25минут 
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                            Расписание непосредственно образовательной  

                      деятельности в смешанной разновозрастной группе.                                                                      

               

 
День 

недели 

 

НОД 

 

 

Время проведения 

 

 

Млад. подг. Стар. подг 

Понедель

ник 

1.ФЦМ 

2.Развитие речи( под  

3.Рисование 

 

4.Физ-ра на воздухе. 

9.00-9.15 

 

10.10-10.25 

 

10.50-11.05 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.45 

 

10.50-11.10 

 

Вторник 

                                                   

1.ФЭМП 

 

2.Аппликация (Лепка) 

 

3.Музыкальное 

9.00-9.15 

 

 

 

9.50-10.10 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.45 

 

 

Среда  

 

1.Экология 

 

2.Рисование 

 

3.Физкультура 

 

9.00-9.15 

 

 

10.10-10.25 

 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.45 

 

 

 

Четверг

          

  

                                        

 

1.ФЭМП 

 

2.Развитие речи 

 

3.Лепка 

 

 

9.25-9.40 

 

9.50-10.10 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

 

Млад.через 

неделю 
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4.Музыкальное 

 

10.10-10.25 

 

 

 

10.10-1045 

Пятница 1.ЧХЛ 

 

2.Конструирование(Аппликация) 

 

3.Ручной труд 

 

4.Физкультура 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

 

10.10-10.25 

 

9.00-9.25 

 

 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.45 

 

 

Млад.через 

неделю 

Чередуется 
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 3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в  детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному 

участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.   

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностям 

интересами детей.   

        Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.   

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения.   

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения.   

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками.  

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.   

     Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).   

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.   

 



344  

  

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).   

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.   

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.   

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).   

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.   

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.   

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 
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умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Творчество. Совершенствовать 

самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  

 

Мероприятие   Задачи   Краткое описание мероприятия  Форма проведения  

День знаний  Развивать  у  детей  1. Игра «Собери  Посещение  

 

 познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения  

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада  

портфель»  

2. Отгадывание загадок про школьные принадлежности  

3.Инсценировка стихотворения М. Ильина «Две книжки».  

4. Беседа про бережное отношение к книгам и 

учебникам, тетрадкам.  

5. Флешмоб «Учат в школе»  

 детьми  

подготовительных  

групп школьной линейки  

  

Викторина  

«Скоро в школу»  

День матери  Организовывать все виды детской 
деятельности  

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

1.Перестроение под песню «Мама». 

 2. Стихи о маме. 

 3. Танцевальная зарисовка «Бабушкины помощники».  

4. Игра «Ловкие руки»  

5. Песня  «Мамочка милая ».  

6. Совместный танец детей и мам.  

 Праздник «День матери»  

совместно с мамами.  

Новый год  Организовывать все виды детской 
деятельности  

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

По сценарию   Новогодний праздник.  



346  

  

День защитников  

Отечества  

 Знакомить  детей  с  

«военными" профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России, воспитывать любовь к 

Родине.  

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам  

Родины).   

1. Представление команд: название, девиз.  

2.        Конкурс интеллектуалов».  

3. Конкурс «Умелые руки».   

4. Песня об Армии  

5. Конкурс «Перетяни канат».  

6. Конкурс «Забросай вpaгa снарядами».   

7. Конкурс «Санитары».   

8.  Конкурс «Полоса препятствий».   

9. Песня о папе  

10. Подведение итогов. Награждение.   

   

 Спортивный досуг совместно с папами  

«Папа может!»  

 

8 марта  Организовывать все виды детской 
деятельности  

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 
исследовательской, 

продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 
Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, 
бабушке,  

воспитателям,  

По сценарию  Праздник, посвященный 8 марта  

Масленица   Формировать представление о  

традиции Масленицы. 

Продолжать развивать речевую 

активность, музыкально – 

двигательную и ритмическую 

деятельность. Обогащать 

совместную со взрослыми 

деятельность, формировать 

гармонию взаимоотношений в 

общих эмоциональных 

переживаниях.  

1.Флешмоб «Как на тоненький ледок»  

2. Игра «Карусели» 

 3. Игра «Перетягивание каната».  

4. Игра «Снежки»  

5. Игра «Перенеси блины»  

6. Угощение детей длинами.  

Фольклорный праздник  

«Масленица»  
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День Победы  Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине.  
Формировать представления о 
празднике, посвященном Дню  

 Победы,  Воспитывать  

уважение к ветеранам войны  

1. Чтение стихов о войне. 

2. Выступление ветеранов и участников 

боевых действий  

3. Возложение венков. 

4. Минута молчания. 

Митинг в парке  

День защиты 

детей  

Создание радостной 

праздничной атмосферы, 

побуждающей детей принимать 

активное участие в празднике.  

Развивать положительные 

эмоции и умение поддерживать 

дружеские отношения.  

Формировать у детей навыки 

совместной деятельности, 

чувство общности, умение 

выражать свое настроение.  

Воспитывать желание проявлять 

творческую инициативу.  

  

1. Чтение стихов о лете. 

2. Исполнение песни «Песенка о лете» 

3. Встреча гостей: волшебные персонажи. 

4. Танец «Ромашки».  

5. Загадки про лето и дружбу.  

6. Игра «Передай игрушку».  

7. Подвижная игра «Собери лесную ягоду».  

Досуг, посвященный  

дню защиты детей  

«Здравствуй, лето»  

  

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

  

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, здоровье-

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.   

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.   

В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу.   

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, меняются игрушки, 

стимулирующие двигательную активность.   

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
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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. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

 Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров», 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).   

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает  возможность  эффективно  организовывать  образовательный 

 процесс  с  учетом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с 

 тематическим  планированием образовательного процесса. В качестве центров 

развития выступают:   

• уголок для сюжетно-ролевых игр;   

• уголок ряжения (для театрализованных игр);   

• книжный уголок;   

• зона для настольно-печатных игр;   

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

д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);   

• спортивный уголок;   

• уголок для игр с водой и песком;   

• уголки  для  разнообразных видов самостоятельной  деятельности детей  —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).   

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.   

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы  

  

1. Ушакова. О.С. Программа развития речи дошкольников. - М.: СФЕРА, 2015.    

2. Ушакова О.С. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-5 лет М.: 

СФЕРА, 2016.  

3. Ушакова О.С. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-7 лет М.: 

СФЕРА, 2016.    

4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. - М.: 

СФЕРА, 2015.    
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5. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий.  - М.: СФЕРА, 2015  

6.  Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.  Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников.  

7. Программа «Азбука общения» Л.И. Щипицина, О.В.Защиринская, А.П. Воронова 

Санкт–Петербург «Детство-Пресс», 2010.  

8. Дыбина О.В., Щетинина В.В., Подьяков Н.Н. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников.  

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).   

10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).   

11. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). 
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IV. Дополнительный раздел программы  
4.1. Краткая презентация программы  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования СП «Детский сад Колосок» ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар  

обеспечивает развитие личности детей от 1 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа формируется 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 направлена на:  

- создание условий 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 разработана с учетом комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство», авторский коллектив:  

Руководители авторского коллектива и научные редакторы программы: кандидат 

педагогических наук, профессор Т. И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А. Г. 

Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О. В. Солнцева и др.  

Направление программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована 

на:  

—  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития.  

Программа включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, каждый из которых состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с  учетом  детских   потребностей, возможностей и 

способностей;  

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

Вариатив Программы представлен: «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князева О.Л., «Цветные ладошки» Лыкова И.А., «Добро пожаловать в 

экологию» Воронкевич О.А.  

Образовательные задачи и содержание образовательной работы разнесены по 5 

областям, заданным федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие)  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей  
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семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания.  

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным 

задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

детей; развитие воображения, образного мышления и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, 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. 

Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 

важнейших средств самостоятельного познания.  

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического 

строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 

образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), 

процессу восприятия, предшествующего реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 

опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма – выполнение упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 

приобщение к некоторым доступным видам 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.)  

Механизм реализации Программы.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с  

детьми (занятия),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  
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Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ДОУ 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:  

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей;  

- 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, переписка по электронной 

почте;  

- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

проведение мастер-классов, тренингов;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности, работе в центрах активности.  

Программа реализуется в тесном взаимодействии с родителями. Используются как 

традиционные формы (коллективные, индивидуальные и наглядные), так и нетрадиционные 

(гостиные, академии и т д.).  

  

4.2.Используемые Примерные программы  

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2019.- 352 с.  

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие. Князева О.Л., Маханева М.Д. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.  

- О.А.Волонкевич «Добро пожаловать в экологию!» Спб. «ДЕТСТВОПРЕСС»- 2016г.  

-Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД  

«Цветной мир», 2016  

  

 4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Для реализации программы и ФГОС дошкольного образования необходимо 

взаимодействие с семьей. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка 

может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым 

в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков 

и проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

            

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
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• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заключение: Основная общеобразовательная программа-программа дошкольного 

образования СП «Детского сада Колосок» ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар муниципального 

района Клявлинский Самарской области 

соответствует /не соответствует/ (нужное подчеркнуть) требованиям к структуре ООП, 

рекомендована / не рекомендована/  (нужное подчеркнуть) для реализации в дошкольной 

образовательной организации и утверждена в учебно-методическом объединении 

дошкольного образования 

 

 

Дата проведения экспертизы «   » _____________20___г. 

  

Эксперты: __________________/________________________/ 

                  __________________/________________________/ 
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