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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа- образовательная программа дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №5 «Березка» (далее Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее — ФГОС ДО),с учетом Федеральной образовательной программой дошкольного 
образования (далее — ФОП ДО), с учетом особенностей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Березка», региона и 
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Программа отражает современный культурно-исторический этап развития российского 
общества и реализует основополагающие функции дошкольного уровня образования:
• обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 
соответствующем его возрасту содержании доступными средствами;
• создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание растущего поколения как знающего и 
любящего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;
• создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
развития детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, 
качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.

Цель: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 
российского народа, исторических и национально-культурных традиций.
К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России.
Задачи:
• обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы ДО;
• приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями)  к базовым 
ценностям российского народа — жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России;
• создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;



• построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 
основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;
• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
• обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 
развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;
• достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными ФОП ДО и 
ФГОС ДО:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активно участвует в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования;

3. Содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей),
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 
(далее вместе -взрослые);

4. Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;

5. Поддержка детей в различных видах деятельности;
6. Сотрудничество ДОО с семьей;
7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;
8. Формирование  познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);
10. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

Программа оставляет за ДОУ право выбора способов достижения цели и задач, 
выбора образовательных программ, методик и технологий, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 



интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т. п.
Основные подходы к формированию Программы:
• деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 
литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 
образовательная деятельность строится как процесс организации различных видов 
деятельности;
• личностно-ориентированный подход  — это такое обучение, которое в первую 
очередь ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса 
обучения, т. е. опора на опыт ребенка, субъектно - субъектные отношения. Реализуется в 
любых видах деятельности детей (занятия, совместная деятельность в режимных 
моментах, при проведении режимных моментов);
• индивидуальный подход  — это учет индивидуальных особенностей детей группы 
в образовательном процессе;
• дифференцированный подход — в образовательном процессе предусмотрена 
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору;
• компетентностный подход — основным результатом образовательной деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач: определять цели познавательной деятельности, выбирать 
необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиваться 
поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 
деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками.

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в ДОУ. 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 
воспитанниками ДОУ и обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Дошкольный возраст (4-5 лет).

Социально-коммуникативное развитие.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм.  В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 



соревновательность. Последняя важная для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.

Познавательное развитие.
 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 
становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие парметры, как 
высота, длина и ширина.

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 
Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течении 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

Речевое развитие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

Художественно-эстетическое развитие.
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу.

Физическое развитие.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.



1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в ДОУ. 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 
воспитанниками ДОУ и обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (в игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Познавательное развитие.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 



признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений); представление о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно — 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 
умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно развивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Речевое развитие.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характере; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); от художественного 
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 
чтобы воплотить образ).

Физическое развитие.
Формируется становление ценностей здорового образа жизни. Расширяется 

представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма. Расширяются представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. Формируются представления о правилах ухода за больным. Воспитывается 



сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Формируется потребность в здоровом образе жизни. Формируется привычка 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. Закрепляются умения замечать и самостоятельно устранять 
непорядок в своем внешнем виде. Совершенствуется культура еды. 

Продолжает формироваться правильная осанка; умение осознанно выполнять 
движения.

Совершенствуются двигательные умения и навыки детей. Развивается быстрота, 
сила, выносливость, гибкость. Закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры.

Учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий; лазать по гимнастической
стенке, меняя темп; прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. Учатся сочетать замах с 
броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 
левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучаются помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Прививается интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 
и спортом.

Знакомятся с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.

Учатся ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 
горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате. Учатся 
элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм эстафетам. 
Воспитывается у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх 
— эстафетах.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 
дошкольный возраст (от трех дол семи лет).

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем 
годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной 
диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 
неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 
детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 
причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 
возрастные характеристики развития раньше или позже возрастных ориентиров.

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 
различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 
психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 
программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 



ребенка в освоении образовательной программы ДОУ и не подразумевают его включения 
в соответствующую целевую группу.
К пяти годам:
• ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям 
с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 
потребность в двигательной активности;
• ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 
ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет 
основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, 
с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит основные
движения в самостоятельную деятельность;
• ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;
• ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены,
их правильной организации;
• ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к 
его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 
формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 
людей, по примеру педагога проявляет сочувствие;
• ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста»;
• ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 
педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников;
• ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 
повседневной жизни;
• ребенок самостоятелен в самообслуживании;
• ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; отражает эти представления в играх;
• ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми и сверстниками;
• ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 
формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и 
активными;
• ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности;
• ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки;
• ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 
литературные тексты, воспроизводит текст;
• ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 
он был создан;
• ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 
познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 
отличается высокой активностью и любознательностью;
• ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 
объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в 
видовые категории с указанием характерных признаков;



• ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 
экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 
сделать логические выводы;
• ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье,
семейном опыте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, 
готовящихся в группе, в ДОУ, имеет представления о малой родине, названии населенного 
пункта, улицы, некоторых памятных мест;
• ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 
родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных 
изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 
экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 
поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 
беречь их;
• ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 
непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает 
их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, 
завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические представления для
познания окружающей действительности;
• ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 
откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события;
• ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства;
• ребенок использует накопленный художественно-творческий опыт в 
самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности
(праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности);
• ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 
разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;
•  ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 
активно использует предметы -заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 
инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 
творчество в создании игровой обстановки;
ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 
выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 
режиссерских играх.

К шести годам:
• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 
проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 
показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 
представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха;
• ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 
демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, 
выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 
составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений;
• ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание
других детей и организовать знакомую подвижную игру;
• ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 
процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов;



• ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 
мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих;
• ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 
общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 
общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 
привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 
педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОУ;
• ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 
сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 
поступков опирается на нравственные представления;
• ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 
самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 
труда;
• ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 
безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 
безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 
безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 
безопасного поведения на улице;
• ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность 
и учитывать права других людей, проявлять инициативу в общении и деятельности, задает
вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу
или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям;
• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 
загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 
демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 
избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра;
• ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками
личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 
социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности 
причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 
любознательность;
• ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 
окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 
операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 
оперируя предметами, разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 
ориентировкой в пространстве и времени;
• ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 
использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними;
• ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет,
знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 
жизни; знает название своей страны, ее государственные символы;
• ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 
классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и
потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 



соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 
относится к ним;
• ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 
изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 
музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 
художественно-творческие способности;
• ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 
взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий;
• ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 
постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные 
техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы;
• ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 
деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на 
основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в 
режиссерской игре;
• ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 
познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами.

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель курса «Социокультурные Истоки» - дать представление о главных ценностях 
отечественной культуры. Наша цель - приобщить детей к культуре, основным ее 
средствам. Одной из важнейших образовательных задач является задача 
соединения интеллектуального и духовно-нравственного начала в процессе 
обучения и воспитания дошкольников. 

Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о 
ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести 
их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к совершенствованию 
формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, 
интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с 
семьей решать задачи духовно-нравственного развития дошкольников.

5-6 лет
Целью данной программы является построение системы работы в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5-7 лет в рамках 
образовательной области «Социально -коммуникативное развитие», 
предусматривающей полную интеграцию действий всех педагогов и специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
Компетентность педагогического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развитие физических, духовно – нравственных, 
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств.
        Программа построена на принципе гуманно -личностного отношения к 
ребёнку и позволяет обеспечивать развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 
интеллектуально -волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 
психические процессы.



      Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных и 
воспитательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 
речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 
онтогенетическом принципе.
       Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребёнка;
• принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 
образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребёнка;
• принцип интеграции усилий педагогов и специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований методов, приёмов и условий образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материла.
       Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий педагогов, специалистов, семей воспитанников.
     Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совестную работу учителя -логопеда, педагога -психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
воспитателей и родителей дошкольников.
      Основными специалистами в области «Социально -коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель -логопед при условии, что остальные педагоги, 
специалисты  и родители дошкольников подключаются к их работе.
Решение задач этой области осуществляется на интегрированных тематических 
занятиях, в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями.

Планируемые результаты освоения Программы.
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 
видах деятельности
           Ребенок умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 
правил; положительно оценивает себя и свои возможности. Владеет 
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить чувства 
словами.
      Ребенок знает свое имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 
членов семьи, имена и отчества педагогов.
      Ребенок знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет, знаком с 
государственными символами России (флагом, гербом, гимном), имеет 
представления о некоторых исторических событиях в жизни своей страны.



      Ребенок с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом убирать их; 
убирает игровое оборудование, закончив игры.
      Ребенок с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 
деятельности. Имеет представления о труде взрослых, названия профессий, 
трудовых действиях этих профессий, понимает значимость труда взрослых, 
уважает людей труда и защитников Отечества.
     Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, меняет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 
игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах 
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 
правил; положительно оценивает себя и свои возможности. Владеет 
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить чувства 
словами. Знает свое имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 
семьи, имена и отчества педагогов. Знает, в какой стране и в каком населенном 
пункте он живет, знаком с государственными символами России (флагом, гербом), 
имеет представления о некоторых исторических событиях в жизни своей страны. С 
охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 
оборудование для совместной деятельности, а потом убирать их; убирает игровое 
оборудование, закончив игры. С удовольствием принимает участие в продуктивной 
трудовой деятельности. Имеет представления о труде взрослых, названия 
профессий, трудовых действиях этих профессий, понимает значимость труда 
взрослых, уважает людей труда и защитников Отечества.

2. Содержательный раздел

2.1. Обязательная часть

2.1.1. Содержание и задачи образовательной деятельности по каждой из 
образовательных областей для детей 4-5 лет

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 
реализуемые в ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного 
возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, физического развития).

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 
возрастной группе детей в возрасте от 2 месяцев до семи-восьми лет. Представлены
задачи обучения и воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 
российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 
миру.

Социально-коммуникативное развитие

От 4 до 5 лет.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются:
      1) в сфере социальных отношение:



• формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности;
• развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и 
нуждающимся в помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и 
анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям;
• развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 
уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим 
людям;
• воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям;
• воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и 
сверстниками;
• развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности
2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
• воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, 
памятным датам;
• воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, 
искусства и других областях;
• развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного 
пункта, в котором они живут.
      3) в сфере трудового воспитания:
• формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда;
• воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
• вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда;
• развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании 
включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье;
    4) в сфере формирования основ безопасного поведения:
• обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 
в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми;
• знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 
опасных ситуациях;
• формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
• формировать представления о правилах безопасного использования 
электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, 
исключая практическое использование электронных средств обучения.

Содержание образовательной области.
1) В сфере социальных отношений.

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и 
фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был 
маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми традиционных 
представлений о половых и гендерных различиях, семейных ролях и отношениях.
Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает 
позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает
ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения.
Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных 
состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. 
Создает ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия 



(эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное состояние сверстников и 
взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность к затруднениям и 
переживаниям окружающих. При чтении художественной литературы, просмотре 
фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на разнообразие 
эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми 
обусловившие их причины.
Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье,
уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о 
структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах.
Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать 
взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением 
сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их 
действиям. Способствует освоению детьми вербальных и невербальных средств и 
способов обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего 
расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить 
собственные потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, 
демонстрирует культурные формы общения. Поощряет инициативу и 
самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение 
договариваться, поддерживает совместные дела детей в небольших группах (3-4 
человека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребёнка к соблюдению 
или нарушению моральных норм при взаимодействии со сверстником.
Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует 
освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 
напоминает и демонстрирует различные формы приветствия, прощания, выражения
благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных 
местах.
Развивает позитивное отношение к ДОУ: знакомит с педагогическими и иными 
работниками ДОУ, с доступными для восприятия детьми правилами 
жизнедеятельности в ДОУ; её традициями; воспитывает бережное отношение к 
пространству и оборудованию ДОУ. Обращает внимание детей на изменение и 
украшение её помещений и территории, поддерживает инициативу детей и 
совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в 
пространстве группы и прилегающих к ней помещениях.
2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.
Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Продолжает 
знакомить с государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг 
и герб России; воспитывает уважительное отношение к символам страны.
Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника 
Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными 
местами в населенном пункте, котором живет, посвященными празднику.
Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными 
достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к их 
посещению с родителями (законными представителями); знакомит с названиями 
улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на
красоту родного края. Создает условия для отражения детьми впечатлений о малой 
родине в различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 
образы в играх, разворачивает сюжет и так далее).
Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному 
народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).
3) В сфере трудового воспитания.



Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-
бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные 
образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов 
взрослых, работающих в ДОУ (как музыкальный руководитель готовится к 
занятиям с детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой 
комнате, повар делает салат на обед). Беседует с детьми, обращает внимание на 
целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат, 
вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о 
жизнедеятельности детей в ДОУ.
Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой 
деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, 
связанную с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их 
трудовые действия, рассказать о результатах их труда.
Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда 
взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, 
картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками 
материалов, организуя экспериментирование способствует обогащению 
представлений детей об отличительных признаках материалов для создания 
продуктов труда (прочный (ломкий) материал, промокаемый (водоотталкивающий) 
материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное).
Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым 
организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, 
мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, 
формирует представление о её назначении для ускорения и облегчения процессов 
бытового труда.
Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 
самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей 
проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и 
одобрения правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания.
Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь 
доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому подобное).
В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость 
бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение 
игрушек на место после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания 
педагог напоминает детям о важности соблюдения очередности действий в 
трудовом процессе для достижения качественного результата, демонстрирует детям
приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия детей, 
направленные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения 
действий.
4) В области формирования основ безопасного поведения.
Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах 
безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с 
незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними.
Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам
и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет
стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям 
рассказать о том, как они дома соблюдают правила безопасного поведения, 
выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в 
доме и ДОУ необходимо соблюдать не только для красоты, но и для безопасности 
человека, что предметы и игрушки необходимо класть на свое место.



Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в 
ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома,
в условиях ДОУ, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно 
пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, колющими, режущими 
предметами, то можно порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и 
пользоваться только под его присмотром.
Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безопасного 
поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: 
как позвать взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и
тому подобное.
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 
«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране;
• воспитание уважительного отношения к другим людям — детям и взрослым 
(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 
зависимости от их этнической и национальной принадлежности;
• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 
к нравственным и культурным традициям России;
• содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;
• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, умения соблюдать правила, активной личностной 
позиции;
• создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;
• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи;
• формирование способности бережно и уважительно относиться к 
результатам своего труда и труда других людей.
Познавательное развитие.
От 4 до 5 лет.
В области познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются:
• обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 
разные органы чувств;
• развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и 
совместной со сверстниками и взрослыми деятельности;
• обогащать элементарные математические представления о количестве, 
числе, форме, величине предметов, пространственных и временных отношениях;
• расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной 
деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; 
продолжать развивать представления детей о труде взрослого;



• развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, в 
котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; 
знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к 
праздникам, эмоционально откликаться на участие в них;
• расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 
особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях;
• обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе 
признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, 
отличительными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью 
человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-положительное отношение 
ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться.
Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:
на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение 
различать и называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и
оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Развивает способность 
различать и называть форму окружающих предметов, используя сенсорные 
эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник);
находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путем 
непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию;
описывать предметы по 3-4 основным свойствам.
2) Математические представления:
педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных 
анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать предметы и 
отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию 
независимости числа от формы, величины и пространственного расположения 
предметов; помогает освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию 
пространственных и временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, 
направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра).
3) Окружающий мир:
педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения 
поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать 
помощь в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу
в совместном решении задач, формулировать вопросы познавательной 
направленности и так далее);
расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы 
с ними; подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут 
быть разной формы, сделаны из разных материалов; дает почувствовать и ощутить, 
что предметы имеют разный вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям 
способы взвешивания, сравнения предметов между собой, показывая избегание 
возможности сделать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается 
более тяжелым);
показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые закономерности и
зависимости, например: если холодно - нужно теплее одеться, если темно - нужно 
зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на необходимость 
замечать целесообразность и целенаправленность некоторых действий, видеть 
простейшие причины и следствия собственных действий;
педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой 
родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, 



некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает 
начальные представления о родной стране, некоторых общественных праздниках и 
событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской местности; 
знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с 
балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой 
для собаки и так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные 
организации, ДОО, поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие.
4) Природа:
педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного края, 
представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в 
разные сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов 
живой природы на основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, 
перелетные - зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые растения, овощи 
- фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит с объектами и свойствами неживой 
природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны 
года (листопад, ледоход, гололед, град, ветер); свойствами и качествами природных 
материалов (дерево, металл и другое), используя для этого простейшие опыты, 
экспериментирование;
в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об 
элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; 
углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, 
комнатными растениями, за огородом и садом, способствует накоплению 
положительных впечатлений ребёнка о природе.
  Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает 
решение задач нескольких направлений воспитания:
воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 
для человека, общества, страны;
приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 
родной страны, к культурному наследию народов России;
воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности;
воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу,
гербу, гимну);
воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Речевое развитие.
От 4 до 5 лет.
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются:

1) Развитие словаря:
обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 
называть местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и 
настроение людей;
активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 
существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, 
прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные 



глаголы, наречия и предлоги; употреблять существительные с обобщающим 
значением.

2) Звуковая культура речи:
закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 
Проводить работу по развитию фонематического слуха: учить различать на слух и 
называть слова с определенным звуком. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.

3) Грамматический строй речи:
продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в 

предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и 
родительном падежах; правильно использовать форму множественного числа 
родительного падежа существительных; употреблять формы повелительного 
наклонения глаголов; использовать простые сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения; правильно понимать и употреблять предлоги с 
пространственным значением (в, под, между, около); правильно образовывать 
названия предметов посуды.

4) Связная речь:
продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у 

детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их 
качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме 
и содержанию отвечать на вопросы. Поддерживать стремление детей рассказывать 
о своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать небольшие сказки и рассказы, 
знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по образцу небольшие рассказы о
предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. Воспитывать культуру 
общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по 
группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при 
вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать 
коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддержать и 
завершить общение).

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить 

понимать и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. 
Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, 
звуки в слове произносятся в определенной последовательности, могут быть 
разные по длительности звучания (короткие и длинные). Формировать умения 
различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов), 
определять и изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с 
заданным звуком; выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук 
протяжно, громче, четче, чем он произносится обычно, называть изолированно.

6) Интерес к художественной литературе:
обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички,

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские 
сказки, рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров 
литературных произведений;

развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 
произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, 



понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму 
поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений);

развивать художественно-речевые и исполнительские умения 
(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 
выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ небольших рассказов 
и сказок);

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству 
писателей и иллюстраторов.

 Содержание образовательной деятельности.
1) Развитие словаря:

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и 
материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ и сред их 
обитания, некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части предметов, 
объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 
качества, степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозначающие 
некоторые родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих 
обобщений существенные признаки; слова извинения, участия, эмоционального 
сочувствия.
2) Звуковая культура речи:
педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков родного 
языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и интонационную 
культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей умения правильно 
произносить свистящие и шипящие звуки; четко воспроизводить фонетический и 
морфологический рисунок слова; формирует умения говорить внятно, в среднем 
темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 
тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.
3) Грамматический строй речи:
педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные 
простые с однородными членами и сложноподчиненные предложения для передачи
временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно 
употреблять суффиксы и приставки при словообразовании; использовать систему 
окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 
высказывания.
4) Связная речь:
педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и 
монологическую речь, обучает детей использовать вопросы поискового характера 
(«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять описательные рассказ из 5-6 
предложений о предметах и повествовательные рассказы из личного опыта; 
использовать элементарные формы объяснительной речи;
педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествовательные 
рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках, 
объектах природы; поддерживает инициативность и самостоятельность ребёнка в 
речевом общении со взрослыми и сверстниками; формирует умение использовать в 
практике общения описательные монологи и элементы объяснительной речи;
педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей 
задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 
использовать элементы объяснительной речи, развивает умение пересказывать 
сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам;



педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с 
окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 
детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к 
деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 
речевым высказыванием. Педагог формирует у детей умение участвовать в 
коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, 
использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы 
объяснительной речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения 
использовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; обращения к 
взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы, формирует у 
детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 
отчеству.
5) Подготовка детей к обучению грамоте:
педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», 
использовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из 
звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по 
протяженности; помогает детям осваивать начальные умения звукового анализа 
слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый 
звук; узнавать слова на заданный звук.
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «культура» и «Красота», 
что предполагает:
владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 
и нормы культурного поведения;
воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Художественно-эстетическое развитие.
От 4 до 5 лет.

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются:

1) Приобщение к искусству.
продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать 
воображение, художественный вкус;

формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов 
искусства;

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту 
окружающей действительности;

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

познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его 
возникновения, средствами выразительности разных видов искусства;

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 
общения с искусством;

формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание 
посещать театр, музей и тому подобное;

приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.
воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 

ознакомления с различными видами искусства;



2) Изобразительная деятельность.
продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным 

видам изобразительной деятельности;
продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
способности;

развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 
мира; соотносить увиденное с собственным опытом;

продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать 
предметы, в том числе с помощью рук;

обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как
основе развития творчества;

формировать у детей умение выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации;

продолжать формировать у детей умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации;

закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь;

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 
по окончании работы убирать все со стола;

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в 
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности;

развивать художественно-творческие способности у детей в различных 
видах изобразительной деятельности;

создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей;
воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей;
3) Конструктивная деятельность.
продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учётом 
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина);

формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала;

обучать конструированию из бумаги;
приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.
4) Музыкальная деятельность.
продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений;

обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры;

воспитывать слушательскую культуру детей;
развивать музыкальность детей;
воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке;



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

поддерживать у детей интерес к пению;
способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

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

инструментах;
поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;
5) Театрализованная деятельность.

продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности;
формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей;
учить элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика);
активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь;
познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и другое);
формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

имитировать характерные движения сказочных животных;
развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания;
побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.
6) Культурно-досуговая деятельность.
развивать умение организовывать свободное время с пользой;
поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест 
деревьев и прочее) и передавать это в различных видах деятельности 
(изобразительной, словесной, музыкальной);

развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями 
народов страны;

осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 
художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству;

приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в 
праздниках (календарных, государственных, народных);

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране;
развивать индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности ребёнка;
вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

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

Содержание образовательной деятельности.
1) Приобщение к искусству.
Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с 
творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в 



процессе ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает 
патриотизм и чувства гордости за свою страну, края.

Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды 
искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура); учит детей выделять и называть основные средства выразительности
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности.

Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), 
с разными по художественному образу и настроению произведениями; знакомит 
детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 
многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 
окружающего мира.

Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры 
(пластика, высекание), средствами выразительности (объемность, статика и 
движение, материал); особенностями её содержания - отображение животных 
(анималистика), портреты человека и бытовые сценки.

Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что
дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, другие 
здания) - это архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные по 
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 
и так далее; способствует развитию у детей интереса к различным строениям, 
расположенным вокруг ДОО (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, 
общеобразовательная организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к 
сходству и различиям разных зданий, поощряет самостоятельное выделение частей 
здания, его особенностей; учит детей замечать различия в сходных по форме и 
строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей); 
педагог поощряет стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные 
и сказочные строения.

Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями 
(законными представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей
интерес к посещению кукольного театра, выставок.

Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит 
детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.

Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, 
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 
декоративно¬прикладного искусства).

Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми 
любимых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми 
выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства.

2) Изобразительная деятельность.
• Рисование.
педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так далее); формирует и 
закрепляет у детей представления о форме предметов (круглая, овальная, 



квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей; педагог 
помогает детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами; 
направляет внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; продолжает закреплять и 
обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 
объектов природы; педагог формирует у детей умение к уже известным цветам и 
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формирует у 
детей представление о том, как можно получить эти цвета; учит детей смешивать 
краски для получения нужных цветов и оттенков; развивает у детей желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание 
детей на многоцветие окружающего мира; педагог закрепляет у детей умение 
правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 
при создании изображения; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом 
ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 
формирует у детей умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по 
величине.
• Народное декоративно-прикладное искусство.
педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей 
использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Педагог знакомит детей с Городецкими 
изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 
розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
• Лепка.
педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей 
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет у детей 
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей
из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 
Педагог учит детей сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки. Учит детей приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Знакомит с приемами использования стеки. Поощряет 
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Педагог 
закрепляет у детей приемы аккуратной лепки.
• Аппликация.
педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формирует у детей 
умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 
коротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения 
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит детей 



вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять количество 
изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома,
как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей преобразовывать 
эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; 
квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет у детей навыки аккуратного 
вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление активности и 
творчества.

3) Конструктивная деятельность.
Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их с 
учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).

Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит анализировать 
образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в 
автомобиле - кабина, кузов и так далее).

Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной 
сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 
проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). 
Развивает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. Учит детей самостоятельно измерять постройки (по 
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный педагогом принцип конструкции 
(построй такой же домик, но высокий). Учит детей сооружать постройки из 
крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 
для создания и украшения построек.

Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, 
распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результат.

Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому
- окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщает детей к 
изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и так далее). Учит детей 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы.

4) Музыкальная деятельность.
• Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с 
биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории 
создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах; учит
детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 
свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать выразительные средства 
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у детей 
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы); педагог учит детей выражать полученные впечатления с помощью слова,
движения, 



• Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); развивает у 
детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует 
у детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
слова, петь выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога).
• Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 
ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение импровизировать 
мелодии на заданный текст.
• Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у 
детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит детей
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и 
хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 
продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
• Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у детей 
развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
• Игра на детских музыкальных инструментах:

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на 
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в 
повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, 
развлечения и другое).

5) Театрализованная деятельность
Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 
навыков (способность передавать художественный образ, следить за развитием и 
взаимодействием персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития 
восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать 
простые представления на основе знакомого литературного и сказочного сюжета; 
использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное 
состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Развивает навык режиссерской игры, создавая для этого специальные условия 
(место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в театрализованных 
играх образные игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, 
плоскостной). Педагог формирует у детей умение использовать в театрализованных
играх образные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 
пластмассы, пластилина. Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставляет возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же образа. Учит чувствовать и 
понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 
другими персонажами. Способствует разностороннему развитию детей в 



театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 
исполняемых каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать 
возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-
чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле.

6) Культурно-досуговая деятельность.
Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. 

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к 
художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к 
самостоятельной организации выбранного вида деятельности (художественной, 
познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к 
развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с 
традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за свою 
страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает желание
принимать участие в праздниках (календарных, государственных, народных). 
Развивает творческие способности. Активизирует желание посещать творческие 
объединения дополнительного образования. Педагог развивает индивидуальные 
творческие способности и художественные наклонности детей. Педагог привлекает
детей к процессу подготовки разных видов развлечений; формирует желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, 
концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог заботится о 
формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом.
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает:
воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 
возрастными особенностями);
приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры;
становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка;
создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 
разных видах художественно-творческой деятельности;
формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;
создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 
творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 
взрослыми).

Физическое развитие.
От 4 до 5 лет.
Основные задачи образовательной деятельности.
обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению 
упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, 
общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), создавать 
условия для освоения спортивных упражнений, подвижных игр;



формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, 
ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в пространстве;
воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать правила 
в подвижных играх, проявлять самостоятельность при выполнении физических 
упражнений;
продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической 
культуре и активному отдыху, формировать первичные представления об отдельных
видах спорта;
укреплять здоровье ребёнка, опорно-двигательный аппарат, формировать 
правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания;
формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать 
полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в 
двигательной деятельности.
Содержание образовательной деятельности.
Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 
качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а также при 
проведении подвижных и спортивных игр. Помогает точно принимать исходное 
положение, поддерживает стремление соблюдать технику выполнения упражнений,
правила в подвижной игре, показывает возможность использования разученного 
движения в самостоятельной двигательной деятельности, помогает укреплять 
дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, 
ориентироваться на словесную инструкцию; поощряет проявление 
целеустремленности и упорства в достижении цели, стремление к творчеству.
Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни, формирует представление о правилах поведения в двигательной 
деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие укреплению и 
сохранению здоровья.
1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
ритмическая гимнастика и строевые упражнения).
Основные движения:
бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, шнурами, 
палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-20 см одна от другой) и 
огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 70-80 см; 
прокатывание обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от педагога; 
прокатывание обруча друг другу в парах; подбрасывание мяча вверх и ловля его 
после удара об пол; бросание и ловля мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу 
в кругу; бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание мяча по 
наклонной доске, попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о землю
не менее 5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3-4 раз подряд; 
бросание мяча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в 
горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м;
ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между расставленными 
кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь
руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на гимнастическую стенку и 
спуск с нее, не пропуская реек; переход по гимнастической стенке с пролета на 
пролет вправо и влево на уровне 1-2 рейки, ползание на четвереньках с опорой на 
стопы и ладони; подлезание под веревку или дугу, не касаясь руками пола прямо и 
боком;
ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного 
направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на внешней стороне стопы,



приставным шагом вперед и по шнуру; перешагивая предметы; чередуя мелкий и 
широкий шаг, «змейкой», с остановкой по сигналу, в противоположную сторону; со 
сменой ведущего; в чередовании с бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в 
сторону, назад на месте; с разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи 
развести), за спиной);
бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая предметы;
на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением своего места в 
колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой направляющего, меняя 
направление движения и темп; непрерывный бег 1-1,5 мин; пробегание 30-40 м в 
чередовании с ходьбой 2-3 раза; медленный бег 150-200 м; бег на скорость 20 м; 
челночный бег 2x5 м; перебегание подгруппами по 5-6 человек с одной стороны 
площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием;
прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, вокруг себя, 
ноги вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешенный над головой; 
подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м; перепрыгивание 
через шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4-6 линий (расстояние между 
линиями 40-50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими перерывами; 
прыжки в длину с места; спрыгивание со скамейки; прямой галоп; попытки 
выполнения прыжков с короткой скакалкой;
упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием через 
предметы, с мешочком на голове, с предметом в руках, ставя ногу с носка руки в 
стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба по наклонной 
доске вверх и вниз; стойка на одной ноге, вторая поднята коленом вперед, в 
сторону, руки в стороны или на поясе; пробегание по наклонной доске вверх и 
вниз; ходьба по доске и расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, затем в 
другую сторону с платочками, руки на пояс, руки в стороны.
Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут переносить в 
самостоятельную двигательную деятельность.
Общеразвивающие упражнения:
упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 
основные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за спину, на 
пояс, перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в другую; сгибание и 
разгибание рук, махи руками; сжимание и разжимание кистей рук, вращение 
кистями; выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; повороты головы 
вправо и влево, наклоны головы;
упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 
наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево из исходных 
положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения лежа на спине, 
на животе, стоя на четвереньках;
упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 
разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; выставление ноги на 
пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением коленей в 
стороны; поднимание на носки и опускание на всю ступню; захватывание стопами 
и перекладывание предметов с места на место.
Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих упражнений. 
Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из разных исходных 
положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с предметами и без 
них. К предметам и пособиям, названным ранее, добавляются малые мячи, 
косички, палки, обручи и другое. Разученные упражнения включаются в комплексы



утренней гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-
оздоровительной работы.
Ритмическая гимнастика:
музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 
педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений (простейшие связки 
упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки и подвижные игры. 
Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на 
носках, топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по 
кругу, держась за руки, с высоким подниманием колена на месте и в движении 
прямо и вокруг себя, подскоки по одному и в парах под музыку; выставление ноги 
на пятку, на носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное 
«выбрасывание» ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки 
в ладоши под ритмичную музыку, комбинации из двух освоенных движений в 
сочетании с хлопками.
Строевые упражнения:
педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну 
по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смыкание на вытянутые 
руки, равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны по одному в колонну
по два в движении, со сменой ведущего; из одной колонны или шеренги в звенья на
месте и в движении; повороты направо, налево, кругом на месте переступанием и в 
движении.
1. Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные движения и 
развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет желание 
выполнять роль водящего, развивает пространственную ориентировку, 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников; приучает к выполнению правил, поощряет проявление 
целеустремленности, настойчивости, творческих способностей детей 
(придумывание и комбинирование движений в игре).
2. Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям 
на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на 
санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной 
двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также 
региональных и климатических особенностей.
Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение при 
спуске, катание на санках друг друга.
Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по 
кругу с поворотами, с разной скоростью.
Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору 
«ступающим шагом» и «полуёлочкой».
Плавание: погружение в воду с головой, попеременные движения ног в воде, 
держась за бортик, доску, палку, игры с предметами в воде, доставание их со дна, 
ходьба за предметом в воде.
3. Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет 
представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, 
правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать 
очередность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в колонне, 
не обгоняя друг друга и другое), способствует пониманию детьми необходимости 
занятий физической культурой, важности правильного питания, соблюдения 
гигиены, закаливания для сохранения и укрепления здоровья. Формирует 
первичные представления об отдельных видах спорта.



4. Активный отдых.
Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной возрастной 
группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного возраста в качестве 
зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, продолжительностью не более 1-1,5 
часов.
Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 
свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют: 
подвижные игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, 
музыкально¬ритмические и танцевальные упражнения.
Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 
здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 
посвящаться государственным праздникам, включать подвижные игры народов 
России.
Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся физкультурно-
оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе.
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 
«Здоровье», что предполагает:
воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 
здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
человека;
формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 
гигиеническим нормам и правилам;
воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 
уверенности и других личностных качеств;
приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их
физического развития и саморазвития;
формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 
здоровом образе жизни.

2. Содержательный раздел

2.1. Обязательная часть

2.1.1. Содержание и задачи образовательной деятельности по каждой из 
образовательных областей для детей 5-6 лет

Программа определяет содержательные линии образовательной 
деятельности, реализуемые в ДОУ по основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, физического развития).

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 
возрастной группе детей в возрасте от 2 месяцев до семи-восьми лет. Представлены
задачи обучения и воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 
российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 
миру.

Социально-коммуникативное развитие



В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются:
     1) в сфере социальных отношение:
• обогащать представления детей о формах поведения и действиях в 
различных ситуациях в семье и ДОО;
• содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных 
состояний и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на
разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых;
• поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, 
согласованию действий между собой и заинтересованности в общем результате 
совместной деятельности;
• обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила 
взаимодействия в группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых 
правил;
• расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе;
2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
• воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных 
национальностей, проживающим на территории России, их культурному наследию;
• знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями 
празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки 
героев Отечества, достижения страны;
• поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 
эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных 
объектах и произведениях искусства, явлениях природы;
      3) в сфере трудового воспитания:
• формировать представления о профессиях и трудовых процессах;
• воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда;
• развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 
труду в природе;
• знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 
первоначальные представления о финансовой грамотности;
      4) в области формирования безопасного поведения:
• формировать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;
• формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям;
• знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 
ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения 
индивидуального использования.

Содержание образовательной деятельности.
1) В сфере социальных отношений.
Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в 
себе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 
представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 



взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с 
ОВЗ в ДОУ; забота и поддержка младших).
Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины 
и события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из 
жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, 
кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 
эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры 
эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 
эмоциональных состояний.
Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 
семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует 
пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 
телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь,
уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения
к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и правилах 
оказания посильной помощи больному члену семьи.
Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: 
иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 
сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности 
и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 
принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 
процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать 
в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное 
преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин 
несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной 
деятельности со сверстниками.
Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление
правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 
несоблюдения принятых правил.
Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро,
добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо).
Развивает позитивное отношение к ДОУ: поддерживает желание детей соблюдать 
порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от 
предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное 
отношение к пространству и оборудованию ДОУ. Включает детей в подготовку 
мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых людей, младших 
детей в ДОУ. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 
проведенных мероприятий.
2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.
Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. 
Расширяет представления о государственных символах России - гербе, флаге, 
гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. 
Обогащает представления детей о том, что Россия - большая многонациональная 
страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. 
Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на 
территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в 
различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 



внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой 
родины.
Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 
народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 
Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 
Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 
праздника, с традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, 
посвященными празднику. Воспитывает уважение к защитникам и героям 
Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев
Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости.
Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 
любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так 
устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов 
инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников 
населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления красоты в 
различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной 
социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, 
переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан 
(чествование ветеранов, социальные акции и прочее).
3) В сфере трудового воспитания.
Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 
дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 
строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, 
сфера культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по 
ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует 
возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание 
каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 
цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых 
действий в соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, 
рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, 
грузчик разгружает товар.
Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе 
цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства 
детей с конкретными техническими приборами, показывает, как техника 
способствует ускорению получения результата труда и облегчению труда взрослых.
Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 
рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, 
формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми
назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, 
организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения 
планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует 
уважение к труду родителей (законных представителей).
Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 
процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно
стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые 
ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, 
привлекает к решению поставленных задач родителей (законных представителей) с 
целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 
хозяйственно-¬бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в 



комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего 
питомца и тому подобное.
Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых 
поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые 
поручения для получения единого трудового результата.
4) В области формирования безопасного поведения.
Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 
безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том 
числе в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои 
попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было 
сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм 
безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где 
раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и 
опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не 
провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик упал на острый лед и тому 
подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, 
как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать 
героям, представленным на картинках.
Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было 
бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные 
ситуации, решая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения.
Инициирует вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в 
группе, на улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к 
данной теме, поддерживает их творческие находки и предложения. Читает с детьми
художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, 
где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами 
желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы 
избежать опасности.
Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми 
ресурсами.
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 
«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране;
• воспитание уважительного отношения к другим людям — детям и взрослым 
(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 
зависимости от их этнической и национальной принадлежности;
• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 
к нравственным и культурным традициям России;
• содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;
• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, умения соблюдать правила, активной личностной 
позиции;
• создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;



• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи;
• формирование способности бережно и уважительно относиться к 
результатам своего труда и труда других людей.

Познавательное развитие
В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:
• развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов 
окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;
• формировать представления детей о цифровых средствах познания 
окружающего мира, способах их безопасного использования;
• развивать способность использовать математические знания и 
аналитические способы для познания математической стороны окружающего мира:
опосредованное сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), 
сравнение по разным основаниям, счет, упорядочивание, классификация, сериация 
и тому подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и времени;
• развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего 
окружения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия 
различной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и 
совместной со взрослым и сверстниками деятельности;
• расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 
особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их 
потребностях; продолжать учить группировать объекты живой природы;
• продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для 
познания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств;
• продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и 
деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение 
ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться.

Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и 
ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; 
расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность
различать и называть геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания 
фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять структуру плоских 
геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и 
качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации педагог 
организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группами 
предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы по 
разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 
совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе 
выделения их существенных свойств и отношений. Формирует представления о 
том, как люди используют цифровые средства познания окружающего мира и какие
правила необходимо соблюдать для их безопасного использования;
педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов 
познавательной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во 



взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности за 
действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных форм 
совместной познавательной деятельности показывает детей возможности для 
обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов её решения, 
поощряет проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на 
поставленные вопросы.
2) Математические представления:
в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти 
педагог совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от 
пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в 
пределах пяти; подводит к пониманию отношений между рядом стоящими 
числами;
педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 
различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах 
десяти на основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения 
между ними; организует освоение детьми опосредованного сравнения предметов 
по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обогащает представления и 
умения устанавливать пространственные отношения при ориентировке на листе 
бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, неделя, 
месяц, год.
3) Окружающий мир:
педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о 
населенном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы 
близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления о 
названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений — 
магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает познавательный 
интерес к родной стране, к освоению представлений о её столице, государственном 
флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических 
событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и 
народов мира;
педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных 
национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает 
интерес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет представления о 
других странах и народах мира, понимание, что в других странах есть свои 
достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.
4) Природа:
педагог формирует представления о многообразии объектов животного и 
растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни 
поведении в разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять 
признаки, группировать объекты живой природы по их особенностям, месту 
обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие 
потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает 
ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными 
относительно их потребностей;
педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для 
ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя 
представления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и 
растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет представления о признаках разных 
времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни 



человека, животных и растений); о деятельности человека в разные сезоны года 
(выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и 
другое); способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя 
понимание ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую 
природу.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает

решение задач нескольких направлений воспитания:
воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 
для человека, общества, страны;
приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 
родной страны, к культурному наследию народов России;
воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности;
воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу,
гербу, гимну);
воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются:

1) Формирование словаря:
обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); 
прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие 
отношение людей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие 
трудовую деятельность людей. Упражнять детей в умении подбирать слова со 
сходными значениями (синонимы) и противоположными значениями (антонимы);
активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу 
употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 
использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб).

2) Звуковая культура речи:
закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; 
умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, 
ж-з); определять место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

3) Грамматический строй речи:
совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 
числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное
число существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения 
пользоваться несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу
однокоренные слова (кот-котенок-котище), образовывать существительные с 
увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать 
оттенки в значении слов;
познакомить с разными способами образования слов. Продолжать 
совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные 
предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью.

4) Связная речь:



совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять 
умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно 
отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном ответе 
реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и 
распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно 
слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей
по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать 
формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого 
этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: 
называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми 
именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 
вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, 
умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, 
выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, 
формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие 
рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, 
другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по 
теме, предложенной педагогом.

5) Подготовка детей  к обучению грамоте:
формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой 
структуры, выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, 
качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 
мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно 
употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом
предложения и звуковым составом слова.

6) Интерес к художественной литературе:
обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 
сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие 
авторские сказки, рассказы, стихотворения);
развивать интерес к произведениям познавательного характера;
формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 
продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем);
формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 
художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе 
произведений для совместного слушания (в том числе и повторное);
формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 
особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная 
сказка, рассказ, стихотворение;
углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 
персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 
раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций 
разных художников к одному и тому же произведению);
совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 
(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 
выразительное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту);
развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста 
образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по 
потешке, прибаутке).



Содержание образовательной деятельности
1) Формирование словаря:
педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, 
обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 
труда, техники, помогающей в работе, трудовые действия и качество их 
выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и настроения, 
внутренние переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, 
тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 
обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 
предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их 
в группы по существенным признакам.
2) Звуковая культура речи:
педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 
фонематический слух, способствует освоению правильного произношения 
сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом звукопроизношении в 
процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; формирует
умение использовать средства интонационной выразительности при чтении стихов,
пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 
изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).
3) Грамматический строй речи:
педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 
несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или 
только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные 
множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 
суффиксами, приставками.
4) Связная речь:
педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение 
замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает 
представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать 
этику общения в условиях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес 
детей к рассказыванию по собственной инициативе, поощряет использование в 
диалоге разных типов реплик;
педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, 
гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать 
невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы 
вежливого речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, 
использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для развития 
диалогической речи;
педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, 
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; 
с помощью педагога определять и воспроизводить логику описательного рассказа; 
в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 
опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответствии с логикой 
повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или
рассказа;
педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 
самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 



рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 
аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей 
умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки 
и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - доказательства 
при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, 
помогает детям осваивать умения находить в текстах литературных произведений 
сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.
5) Подготовка детей к обучению грамоте:
педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, 
термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 
звук», проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова;
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять
звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 
мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 
предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов 
в предложении. Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью 
раскрашивания, штриховки, мелких мозаик.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «культура»

и «Красота», что предполагает:
владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе

правила и нормы культурного поведения;
воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом,
образном языке).

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

образовательной деятельности являются:
1) Приобщение к искусству.

продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное 
в окружающей действительности, природе;
развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 
произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 
освоению эстетических оценок, суждений;
формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 
различными видами искусства духовно-нравственного содержания;
формировать бережное отношение к произведениям искусства;
активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);
развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность;
продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 
народа через творческую деятельность;
продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения 
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 
балет, театр, цирк, фотография);
продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой;



расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 
художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных 
праздниках;
продолжать формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных 
видов художественной деятельности;
уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые 
работают в том или ином виде искусства;
поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 
собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность, творчество.
организовать посещение выставки, театра, музея, цирка;

2) Изобразительная деятельность.
продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности;
развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности;
обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус;
закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы;
развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту 
окружающего мира;
в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства 
и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 
признаков, обобщение;
формировать умение у детей передавать в изображении не только основные 
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга;
совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности;
развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций;
поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 
помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы
изображения;
обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей;
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, 
общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на 
прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 
атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 
любимых сказок и мультфильмов);
продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), 
расширять представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская 
игрушка, матрешка, бирюльки);
развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное);
поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало;



формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок;
3) Конструктивная деятельность.
продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции;
поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;
4) Музыкальная деятельность.
продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение 
различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш);
развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 
музыкальные инструменты;
формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и 
творчестве композиторов;
продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее;
продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух;
развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности;
способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 
творческой активности детей;
развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной 
деятельности;
5) Театрализованная деятельность.
знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, 
балет, опера и прочее);
знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так 
далее);
развивать интерес к сценическому искусству;
создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка;
развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские 
взаимоотношения;
воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
развивать навыки действий с воображаемыми предметами;
способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, 
мимика, жест, пантомима и прочее);
создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 
инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов;
6) Культурно-досуговая деятельность.
развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 
Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и 
прочее;
создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также 
их использования в организации своего досуга;
формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия;



знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное 
отношение к народным праздничным традициям и обычаям;
развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание 
принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, 
гирляндами, цветами и прочее);
формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время 
праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить 
подарки и прочее);
воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями 
народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных 
праздниках и развлечениях;
поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного 
образования в ДОО и вне её.
Содержание образовательной деятельности.
1) Приобщение к искусству.
Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 
искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает
у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. 
Учит соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей умение 
выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, 
музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк.
Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных 
традиций через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, 
театрализованную, культурно-досуговую).
Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с 
различными видами искусства духовно-нравственного содержания;
Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного
искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 
фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами 
изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей 
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан,
В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной 
природы в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее 
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов 
детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). 
Знакомит с творчеством русских и зарубежных композиторов, а также детских 
композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, 
С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими).
Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о 
том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 
длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так далее. 



Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращает 
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 
курьих ножках), дворцов.
Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами 
фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках.
Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по 
собственному желанию, так и под руководством взрослых.
Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 
особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. 
Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке,
кино, библиотеке; формирует желание посещать их.
2) Изобразительная деятельность.
Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно¬-творческие 
способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает 
сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах предметов и 
объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит созерцать 
красоту окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, 
всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 
как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия 
предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 
обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в 
изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей 
рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по 
форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в 
рисунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 
менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей 
передавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным 
умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 
ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 
тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета 



простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 
рисунок.
Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже 
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 
(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит 
детей смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 
При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 
трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает 
у детей композиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. Обращает внимание детей на соотношение по величине 
разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на 
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 
деревья и частично его загораживающие и тому подобное).
Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и 
филимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по 
мотивам народной декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и 
элементами композиции, поощряет детей за разнообразие используемых элементов.
Продолжает знакомить детей с Городецкой росписью, её цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей 
с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов 
росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. 
Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме 
народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития 
творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей использовать 
декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных 
уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце),
учит ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры.
Лепка.
педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 
и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по 
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 
передавать их характерные особенности. Педагог продолжает формировать умение 
у детей лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 



Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому 
подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает 
формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 
узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей 
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 
побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки
и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у 
детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к 
предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц,
животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать узорами предметы 
декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать их 
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей 
обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация. 
педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 
- в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали 
из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания 
выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает детей 
создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное 
отношение к материалам.
Прикладное творчество.
педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 
сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, 
сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 
(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), прочно 
соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры 
для родителей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. 
Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 



деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
3) Конструктивная деятельность.
Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на 
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по 
форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит 
детей заменять одни детали другими. Педагог формирует у детей умение создавать 
различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учит 
детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, объединять 
свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять.
4) музыкальная деятельность.
Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений 
(песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 
заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков по 
высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-
ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с 
творчеством некоторых композиторов.
Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков 
сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Педагог содействует 
проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный 
текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, 
умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально¬образное 
содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 
вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования песен; учит 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей 
танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит 
детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хороводов.



Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 
темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным 
действиям.
Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 
повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 
музыкальных способностей ребёнка.
5) Театрализованная деятельность.
Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства
(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области
театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует 
развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого 
выбора и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает различные творческие 
группы детей. Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, 
партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи образа 
различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает условия 
для показа результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу 
изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов.
6) Культурно-досуговая деятельность.
Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и 
пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, 
пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с 
историей возникновения праздников, учит бережно относиться к народным 
праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в 
оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем 
участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог 
знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов 
страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 
детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает:

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 
различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 
соответствии с возрастными особенностями);

приобщение к традициям и великому культурному наследию 
российского народа, шедеврам мировой художественной культуры;

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка;

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 
проживания в разных видах художественно-творческой деятельности;

формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми).

Физическое развитие



Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития.
обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной 
деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять 
упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы 
спортивных игр, элементарные туристские навыки;
развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику 
ориентировку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать 
самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении 
движений и в подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, 
взаимодействовать в команде;
воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных
и спортивных играх, формах активного отдыха;
продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления 
о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов;
укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-
двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания;
расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, 
оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме 
активного отдыха;
воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и 
безопасности в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и 
экскурсий.
Содержание образовательной деятельности.
Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает 
психофизические качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными 
физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет 
умение осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений 
другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, 
использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и 
соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми 
варианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, 
дружеских взаимоотношения со сверстниками.
Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом 
образ жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах 
активного отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков 
безопасного поведения в двигательной деятельности. Организует для детей и 
родителей (законных представителей) туристские прогулки и экскурсии, 
физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой.
1. Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
ритмическая гимнастика и строевые упражнения).
Основные движения:
бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической 
скамейке, направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и 
ловля; прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в 
разных построениях; перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными 
способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об пол на месте 10 
раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за головы;
метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); 
перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной 



рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в 
баскетбольную корзину;
ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на 
ладони и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на 
четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; 
переползание через несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание 
на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание на 
четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; лазанье по 
гимнастической стенке чередующимся шагом;
ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием 
колен, приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и 
широким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми 
глазами 3-4 м; ходьба «змейкой» без ориентиров; в колонне по одному и по два 
вдоль границ зала, обозначая повороты;
бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, 
со сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко 
поднимая колени; между расставленными предметами; группами, догоняя 
убегающих, и убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и 
широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м; быстрый 
бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; пробегание на скорость 20 м; бег
под вращающейся скакалкой;
прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-
ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за 
спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные 
линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с места предметы высотой 30 см; 
спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на месте 30-40 раз 
подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 м; 
перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание 
на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в 
длину с разбега;
прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку 
(высота 3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, 
шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся 
скакалку;
упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; 
поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по 
скамье; ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба 
по узкой рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); приседание после бега на
носках, руки в стороны; кружение парами, держась за руки; «ласточка».
Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые 
дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной 
деятельности.
Общеразвивающие упражнения:
упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 
поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, 
поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и 
сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя;



поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной 
стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей;
упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 
поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, 
лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями 
пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и 
скрещивание их из исходного положения лежа на спине;
упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание,
обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног
из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и 
пальцами ног и перекладывание их с места на место.
Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 
предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). 
Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на 
спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и 
ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог
поддерживает инициативу, самостоятельность и поощряет комбинирование и 
придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений.
Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие 
формы физкультурно-оздоровительной работы.
Ритмическая гимнастика:
музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений
(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий,
некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные 
формы активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и
бег в соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких 
полупальцах, на носках, пружинящим, топающим шагом, «с каблука», вперед и 
назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и 
замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа 
(прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением 
вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по одному и в 
парах, комбинации из двух-трех освоенных движений.
Строевые упражнения:
педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, 
поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в 
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при 
передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на 
вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, кругом переступанием и 
прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в разные стороны 
с последующим слиянием в пары.
2. Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать 
основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и 
поощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, 
наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность.
Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 
взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой 
сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление 
нравственно-волевых качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства 
ответственности за успехи команды, стремление к победе, стремление к 



преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает 
инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, 
комбинирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных 
качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх.
3. Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, 
которые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости 
от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических 
особенностей.
Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м);
знание 3-4 фигур.
Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 
правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по
упрощенным правилам.
Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом.
Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 
ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача 
мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам.
4. Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям 
на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости 
от условий: наличия оборудования и климатических условий региона.
Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с 
торможением при спуске с горки.
Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты
на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо «ступающим 
шагом», «полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного 
передвижения.
Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, 
с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного
передвижения.
Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и лежа в 
воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, погружаясь в воду 
до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание под водой, доставая 
предметы, идя за предметами по прямой в спокойном темпе и на скорость; 
скольжение на груди, плавание произвольным способом.
5. Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять 
и расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье
(правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки 
на свежем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта (футбол, 
хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и 
спортивная гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях 
российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления здоровья. 
Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения в 
двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с 
партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, 
обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и 
учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать 
заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и 
правила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения 
для сохранения и укрепления здоровья).
6. Активный отдых.



Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 
продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют 
ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические 
упражнения, подвижные и спортивные игры.
Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 
свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: 
подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 
творческие задания.
Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 
здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 
посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным 
событиям, включать подвижные игры народов России.
Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 
оздоровительные мероприятия и туристские прогулки.
Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей 
непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися 
переходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода в одну 
сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. 
Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 
10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха 
и способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в 
подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, 
организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, 
соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении 
препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры во время 
остановки.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной
области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям
«Жизнь», «Здоровье», что предполагает:

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 
ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 
благополучия человека;

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в 
области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 
организма, гигиеническим нормам и правилам;

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 
коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств;

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической 
культуры в целях их физического развития и саморазвития;

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, 
представлений о здоровом образе жизни.

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы

Формы, методы и средства образовательной деятельности с детьми 4 до 5 лет



Образовательная
область

Методы и формы Средства

Социально-
коммуникативное

развитие

Формы развития
игровой

деятельности

Взаимодейст
вие с семьей

 общение взрослых и детей 

 дидактические игры

 автодидактические игры

  сюжетно-дидактические 
игры

 музыкально-дидактические 
игры

 наглядные пособия

 демонстрационный матери-
ал

 тематические альбомы

 игровое оборудование

 театрализованные игры

 электронные образователь-
ные

 ресурсы

  сюжетно-само-
деятельные игры 
(сюжетно-отобрази-
тельные, сюжетно-
ролевые, режиссер-
ские) 

 обучающие  игры
(автодидактические,
сюжетно-дидактиче-
ские,  подвижные,
музыкально-дидак-
тические, учебно-
предметно-дидакти-
ческие) 
 игры-экспери-
ментирования
(игры со специаль-
ными  игрушками
для  эксперименти-

Беседы  
Консультации 
Собрание  

Информация в
уголке для ро-
дителей  

Интерактив-
ное общение  



рования,  игры  с
природными
объектами,) 
  досуговые  игры
(игры-забавы,  раз-
влечения)
 обрядовые игры
(семейные,  сезон-
ные) 
  тренинговые 
игры (сенсомотор-
ные, адаптивные)

 взаимодействие 
с семьей

Наглядные Словесные
Рассматривание

просмотр видео-
сюжетов 

  показ действий 

наблюдение 

  чтение худо-
жественной 
литературы о 
профессиях 

  загадки 

беседы

Формы развития
самообслуживания,

самостоятельности,
трудового

воспитания

Взаимодейст
вие с семьей

 поручения 

 дежурства по сто-
ловой и занятиям 

  совместная дея-
тельность с педаго-
гом

 взаимо-
действие 
с семьей

Беседы  
Консульта-

ции  
Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей  

Развлечения

Интерак-
тивное об-
щение  

Наглядные Словесные Практические
 Рассматривание
 Просмотр 

компьютерных 

  беседы 
 чтение 
художе-

  разыгрывание коммуника-
тивных ситуаций



презентаций 

 показ действий

 пример взросло-
го и сверстников 

 наблюдение 

ственной ли-
тературы 

  создание педагогических 
ситуаций 

  организация интересной 
деятельности 

(общественно полезный
характер)

Формы
формирования основ

безопасности

Взаимодейст
вие с семьей

целевые прогулки 

педагогические си-
туации 

проектная деятель-
ность 

просмотр и анализ 
мультфильмов, 
презентаций 

составление без-
опасного маршру-
та «Дом-детский 
сад» 

взаимо-
действие с 
семьей

Беседы  
Консульта-

ции  
Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей  

Развлечения

Интерак-
тивное об-
щение 

Наглядные Словесные Практические
 рассматривание 

 наблюдения

 просмотр мульт-
фильмов, презента-
ций

 личный пример 
взрослого

 чтение ху-
дожественной 
литературы

 беседы

 развлечения

 экскурсии

 обыгрывание ситуаций

 изготовление атрибутов 

 театрализованные
представления

Познавательное
развитие

Формы развития
познавательно-

исследовательской
деятельности

Взаимодейст
вие с семьей

 оборудование для экспери-
ментирования 
 общение взрослых и детей 
 художественная литерату-
ра
 счетные материалы
 дидактические игры

 занятия (фронталь-
ные, индивидуаль-
ные)

Беседы  
Консульта-

ции  



 наблюдения

 конструирование 

 экспериментирова-
ние

 предметно-мани-
пулятивная игра

 взаимо-
действие с 
семьей

Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей  

Интерак-
тивное об-
щение 

 наглядные пособия
 демонстрационные мате-
риалы
  автодидактические игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Тематические альбомы

Наглядный Словесный 
 наблюдение

 рассматривание

 сравнение, соотно-
шение, группиров-
ка, установление 
тождеств 

беседы

чтение ли-
тературы

Формы развития
элементарных

математических
представлений

Взаимодейст
вие с семьей

 обучение в по-
вседневных и бы-
товых ситуациях 

 занятия 
(фронтальные, ин-
дивидуальные)

 взаи-
модей-
ствие с 
семьей

Беседы  
Консульта-

ции   
Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей   

Интерак-
тивное об-
щение 

Наглядный Словесный 
  сравнение 

 рассматривание 

 показ

 объясне-
ние 

 во-
просы 

 беседа



 уточне-
ния
 описание
 ком-
менти-
рование

Формы ознакомления
с предметным
окружением

Взаимодейст
вие с семьей

 занятия 
(фронтальные, 
индивидуаль-
ные)

 беседа
 наблюдения
 рассматрива-

ние 
  чтение худо-

жественных 
произведений

 исследователь-
ская деятель-
ность

 просмотр 
мультфильмов

 целевые про-
гулки

  развлечения
 взаимо-
действие с 
семьей

Беседы  
Консульта-

ции  
Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей  

Развлечения

Интерак-
тивное об-
щение 

Наглядный Словесный Практический 
 наблюдение 

 рассматривание 

 беседы 
 чтение худо-
жественной 
литературы 

 объяснение

 экспериментирование 

 обследование

Формы ознакомления
с социальным миром

Взаимодейст
вие с семьей

 занятия 
(фронтальные, 
индивидуаль-
ные)

 беседа
 наблюдения

Беседы  
Консульта-

ции  
Собрание  

Информа-
ция в уголке



 рассматрива-
ние 

  чтение худо-
жественных 
произведений

 просмотр 
мультфильмов

 взаимо-
действие с 
семьей

для роди-
телей  

Интерак-
тивное об-
щение

 

Наглядный Словесный Практический 
 наблюдение 

 рассматривание 

 беседы 
 чтение худо-
жественной 
литературы 

 исследовательская дея-
тельность
 экспериментирование

обследование

Формы ознакомления
с миром природы

Взаимодейст
вие с семьей

 занятия 
(фронтальные, 
индивидуаль-
ные)

  конструирова-
ние

 эксперименти-
рование

 наблюдение
 рассказ
 беседа
 чтение художе-

ственной ли-
тературы

 целевые про-
гулки

 рассматрива-
ние

 просмотр 
мультфильмов

 труд в природе

 взаимо-
действие с 
семьей

Беседы  
Консульта-

ции   
Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей  

Развлечения

Интерак-
тивное об-
щение 

Наглядный Словесный Практический 
 наблюдение  беседы 

 чтение худо-
 труд в природе

 экспериментирование



 рассматривание

 просмотр мульт-
фильмов

жественной 
литературы 

обследование

Речевое развитие Формы  речевого
развития

Взаимодейст
вие с семьей

 художественная литература 
демонстрационный материал

наглядные пособия

 дидактические игры 

 сюжетно – ролевые игры

 картинки

 книги

 наборы предметов

 электронные образователь-
ные ресурсы

 презентации

 занятия 
(фронтальные, 
индивидуаль-
ные)

 театрализован-
ная деятель-
ность

 использование 
различных ви-
дов театра

 развлечения
 взаимо-
действие с 
семьей

Беседы  
Консульта-

ции  
Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей   

  Интерак-
тивное об-
щение

 

Формы приобщения
к художественной

литературе 
  чтение ли-
тературного произве-
дения 

  рассказ ли-
тературного произве-
дения 

  беседа о про-
читанном 
произведении 

 инсценировка и
драматизация 

 взаимо-
действие с 
семьей

Наглядный Словесный Практический 
 рассматривание чтение и 

рассказыва-
ние художе-
ственных 
произведений
беседа

 инсценировки

 драматизации 

 заучивание наизусть счита-
лок 



словес-
ные ука-
зания 

  рассказыва-
ние и пере-
сказывание 
детей 

составление 
рассказов по 
картине

обсуждение

Художественно-
эстетическое

развитие

Формы развития
изобразительной

деятельности

Взаимодейст
вие с семьей

Музыкально –дидактические
игры
Дидактические игры
Тематические альбомы
Наглядный материал
Демонстрационный матери-
ал
Музыкальные инструменты
Конструкторы (напольные и 
настольные)
Образцы построек
Игровое оборудование
Природный материал (песок,
вода, желуди, камешки)
Материалы по изодеятельно-
сти
 музыкально-ритмиче-
ские движения

  рассматривание 

 организация выста-
вок (тематических, 
именных) 

  оформление груп-
пового помещения 
к праздникам 

  посещение выста-
вок  

  изготовление по-
дарков 

  наблюдения 

 Занятия (фронталь-
ные, индивидуаль-
ные)

 взаимодействие с 
семьей

Беседы  
Консульта-

ции    
Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей  

Интерак-
тивное об-
щение  

Наглядный Словесный 

 рассматривание 
показ образца 
  наблюдения в 
природе 

 беседы 
 художе-
ственное сло-
во
 вопросы к 
детям
 обсужде-
ние готовых 
работ



Формы развития
конструктивно-

модельной
деятельности

Взаимодейст
вие с семьей

  конструирова-
ние по образцу 

 конструирова-
ние по замыслу

 конструирова-
ние по модели 

 взаимо-
действие с 
семьей

Беседы  
Консульта-

ции  
Собрание  

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей   

Интерак-
тивное об-
щение  

Наглядный Словесный Практический 
 демонстрация гото-
вого образца 

  показ 

  рассматривание 

 анализ 
образца

 Беседа

 Объяс-
нение

 Уточне-
ние

 описа-
ние

 комментиро-
вание

 обследование образца по-
стройки 

 обыгрывание постройки

Формы развития
музыкальной

деятельности

Взаимодейст
вие с семьей

Занятия (фронталь-
ные, индивидуаль-
ные)

развлечения

музыка в повсед-
невной жизни

просмотр мульт-
фильмов

празднование дней
рождения

слушание музы-

Беседы
Консульта-

ции
Собрание

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей

Развлечения

Интерак-
тивное об-
щение



кальных сказок

экспериментирова-
ние 

взаимодействие с 
семьей

Наглядный Словесный Практический 
 показ движений 

 рассматрива-
ние 

  беседы  
  пение 

 слушание 

  разучивание 
  игра на музыкальных 
инструментах 
 музыкально-ритмиче-
ские движения

песенное творчество
Физическое

развитие
Формы физического

развития
Взаимодейст
вие с семьей

 гигиенические факторы (ре-
жим занятий, 

 режим дня, режим питания, 
гигиена одежды, 

 обуви, физкультурного 
оборудования, 

 спортивного инвентаря и 
др.)

 естественные природные 
факторы (солнце,

 воздух, вода) 

 двигательная активность

   физкультурное оборудова-
ние и пособия

 Спортивный инвентарь

 Игровое оборудование

 Наглядные пособия

 Физические упражнения

 Дидактические игры
 Демонстрационный мате-
риал
 Музыка
 Самомассаж
 Электронные образователь-
ные ресурсы
 презентации

 физкультурные 
упражнения

 занятия 
(фронтальные, ин-
дивидуальные)

 закаливающая 
гимнастика

 утренняя гимна-
стика

  физические 
упражнения на про-
гулке

 самостоятельная 
двигательная дея-
тельность детей в 
группе

 беседы, рассказы, 
чтение художествен-
ной литературы

 развлечения

 взаимодействие с 
семьей

 физкультминутки

 динамические пау-
зы

Беседы
Консульта-

ции
Собрание

Информа-
ция в уголке
для роди-
телей

Развлечения

Интерак-
тивное об-
щение

Наглядный Словесный Практический 



  имитация (под-
ражание);

 демонстрация и 
показ способов вы-
полнения физ-
культурных упраж-
нений 

 использование 
наглядных пособий

  наглядно-зри-
тельные приемы

 тактильно – мы-
шечные приемы

объяснения

пояснения

 указания

подача сигна-
лов

 вопросы к де-
тям 

  слушание 

беседы

 рассказы

 чтение худо-
жественной 
литературы

 выполнение движений

 повторение упражнений

 катание на двухколесном 
велосипеде, самокате

 ходьба на лыжах

 опосредованное обучение 
(игра)

 непосредственная помощь
взрослого

Для достижения цели и задач в ходе реализации Программы педагог использует 
следующие методы:

организации  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным
формам  общественного  поведения,  упражнение,  воспитывающие  ситуации,  игровые
методы);

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,
разъяснение  норм  и  правил  поведения,  чтение  художественной  литературы,  этические
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций,
игры, соревнования, проектные методы).

При  организации  обучения  традиционные  методы  (словесные,  наглядные,
практические)  дополняются  методами,  в  основу  которых  положен  характер
познавательной деятельности детей:

1)  при  использовании  информационно-рецептивного  метода  предъявляется
информация,  организуются  действия  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее
наблюдение,  рассматривание  картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);

2)  репродуктивный  метод  предполагает  создание  условий  для  воспроизведения
представлений и способов деятельности,  руководство их выполнением (упражнения на
основе  образца  педагога,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или
предметно-схематическую модель);

3)  метод  проблемного  изложения  представляет  собой  постановку  проблемы  и
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;

4)  при  применении  эвристического  метода  (частично-поискового)  проблемная
задача  делится  на  части  -  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети
(применение представлений в новых условиях);

5)  исследовательский  метод  включает  составление  и  предъявление  проблемных
ситуаций,  ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование).

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов.



Он  способствует  развитию  у  детей  исследовательской  активности,  познавательных
интересов,  коммуникативных  и  творческих  способностей,  навыков  сотрудничества  и
другое.  Выполняя  совместные  проекты,  дети  получают  представления  о  своих
возможностях, умениях, потребностях.

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные
и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его
применения,  реализуемые  цели  и  задачи,  прогнозирует  возможные  результаты.  Для
решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.

При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:

демонстрационные и раздаточные;

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;

естественные и искусственные;

реальные и виртуальные.

Средства,  указанные  в  Программе,  используются  для  развития  следующих

видов деятельности детей:

двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,

занятий с мячом и другое);

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и

другое);

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,

плакаты, модели, схемы и другое);

чтения  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе

аудиокниги, иллюстративный материал);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования);
музыкальной  (детские  музыкальные  инструменты,  дидактический  материал  и

другое).

ДОУ  самостоятельно  определяет  средства  воспитания  и  обучения,  в  том  числе

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

оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для  реализации  Федеральной

программы.

Вариативность  форм,  методов  и  средств  реализации  Федеральной  программы

зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий,

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции

ребёнка в образовательном процессе.

При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог

учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре;



избирательное отношение к  социокультурным объектам и разным видам деятельности;

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и

создании продуктов деятельности.

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации

Федеральной  программы,  адекватных образовательным потребностям и  предпочтениям

детей,  их  соотношение  и  интеграция  при  решении  задач  воспитания  и  обучения

обеспечивает их вариативность.

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы

Формы, методы и средства образовательной деятельности с детьми 5 до 6 лет

Образовате
льная

область 

Формы и методы Средств
а 

Социально-
коммуникат

ивное
развитие

Формы развития игровой
деятельности

Взаимодействи
е с семьей

 общен
ие 
взрослы
х и 
детей 
 дидак
тически
е игры
 автоди
дактиче
ские 
игры
  
сюжетно
-
дидакти
ческие 
игры
 музык
ально-
дидакти
ческие 
игры
 нагляд
ные 
пособия
 демон
страцио
нный 

  сюжетно-самодеятельные игры 
(сюжетно-отобразительные, 
сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные) 

 обучающие  игры
(автодидактические,  сюжетно-
дидактические,  подвижные,
музыкально-дидактические, учебно-
предметно-дидактические) 

 игры-
экспериментирования (игры
с  природными  объектами,
игры  со  специальными
игрушками  для
экспериментирования)

  досуговые  игры
(интеллектуальные,  игры-
забавы, театрализованные)

 обрядовые  игры
(семейные, сезонные) 

 тренинговые игры 
(интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные)

взаимодействие с семьей

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в 

уголке для 
родителей  

День открытых
дверей  

Интерактивное
общение  

Наглядные Словесные Практические



материа
л
 темат
ические 
альбомы
 игров
ое 
оборудо
вание
 театра
лизован
ные 
игры
 электр
онные 
образова
тельные 
ресурсы
 презе
нтации

Рассматривание
просмотр 

видеосюжетов 
  показ действий
наблюдение 

  чтение 
художественн
ой 
литературы о 
профессиях 

обсуждение 

  изготовление
атрибутов 

Формы развития
самообслуживани

я,
самостоятельнос

ти, трудового
воспитания

Взаимодействие с семьей

поручения 
дежурства по 
столовой, 
занятиям, в 
уголке природы
 совместная 
деятельность с 
педагогом
коллективный 
труд
взаимодействие с 
семьей

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Интерактивное общение  

Наглядные Словесные Практические
 Рассматривание
 Наблюдения
 личный пример 

взрослого


 чтение 
художественн
ой литературы
 беседы
 заучивание
 объяснение
 уточнения
 описание
 комментиров
ание

 развлечения
 экскурсии
 обыгрывание 
ситуаций
  изготовление
атрибутов 
 конкурсы

Формы
формирования

основ
безопасности

Взаимодействие с семьей

 тематические 
экскурсии, 
целевые 
прогулки 

 педагогические 
ситуации 

 проектная 

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Праздники  
Развлечения  



деятельность 
 праздники, 

развлечения 
 просмотр и 

анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов 

 акции 
 составление 

безопасного 
маршрута «Дом-
детский сад»

 взаимодействие 
с семьей

Интерактивное общение  

Наглядные Словесные Практические
 рассматривание 
 наблюдения

 личный пример 
взрослого



 чтение 
художественн
ой литературы
 беседы
 заучивание 
 объяснение
 уточнения
 описание
 комментиров
ание

 развлечения
 экскурсии
 обыгрывание 
ситуаций 
 изготовление 
атрибутов 
 конкурсы

Познавател
ьное

развитие

Формы развития
познавательно-

исследовательско
й деятельности

Взаимодействие с семьей  оборуд
ование 
для 
эксперим
е-
нтирован
ия 
 общени
е 
взрослых 
и детей 

 художе
ственная 
литератур
а
 счетны
е 
материал
ы
 дидакт

 занятия 
(фронтальные, 
индивидуальные
)

 наблюдения
 конструирование
 экспериментиро

вание
 беседы
 рассказ
 создание 

коллекций
 проектная 

деятельность 
 проблемные 

ситуации
 взаимодействие 

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Интерактивное общение  



с семьей

ические 
игры
 нагляд
ные 
пособия
 демонс
трационн
ые 
материал
ы
  
автодидак
тические 
игры
 Сюжет
но-
ролевые 
игры
 Темати
ческие 
альбомы
 Электр
онные 
образоват

Наглядный Словесный Практический
 наблюдение
 рассматривание
 сравнение, 

соотношение, 
группировка, 
установление 
тождеств 

 беседы
 рассказ
 чтение 

литературы
 объяснение
 уточнения
 описание
 комментиро

вание

исследовательс
кая 
деятельность
конструирован

ие 
экспериментир

ование
обследование 

предметов
проектно-

исследовательс
кая 
деятельность
 создание 
коллекций

Формы развития
элементарных

математических
представлений

Взаимодействие с семьей

обучение в 
повседневных и 
бытовых 
ситуациях 
занятия 
(фронтальные, 
индивидуальные)
взаимодействие с 
семьей

Беседы  
Консультации    
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Развлечения  

Интерактивное общение  

Наглядный Словесный Практический
 сравнение и 
анализ
Рассматривание
соотношение 
показ

 объяснение 
 вопросы 
 беседа
 инструкц

ии
 уточнения
 описание
 комменти

рование

предметно -
практические 
действия
обследование 
предметов 
 экспериме-

нтирование с 
материалами и 
веществами

Формы
ознакомления с

предметным
окружением

Взаимодействие с семьей

  беседа
 Занятия 

Беседы  
Консультации  



(фронтальные, 
индивидуальные
)

 наблюдения
 рассматривание 
 чтение 

художественных
произведений

 исследовательск
ая деятельность

 просмотр 
мультфильмов

 целевые 
прогулки

 взаимодействие 
с семьей

Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Развлечения  

Интерактивное общение  

Наглядный Словесный Практический 
 наблюдение 
рассматривание 
сравнение, 
классификация

 беседы 
 рассказы 
взрослых 
 чтение 
художественн
ой литературы
 объяснение
 уточнения
 описание
 комментиров
ание

 экспериментир
ование 
 обследование

Формы
ознакомления с

социальным
миром

Взаимодействие с семьей

  беседа
 Занятия 

(фронтальные, 
индивидуальны
е)

 наблюдения
 рассматривание 
  чтение 

художественны
х произведений

 просмотр 
мультфильмов

 взаимодействие 
с семьей

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей   

Развлечения  

Интерактивное общение  



Наглядный Словесный Практический 
 наблюдение 
рассматривание 

 беседы 
 чтение 
художественно
й литературы
 объяснение
 уточнения
 описание
 комментиров
ание

 исследовательс
кая деятельность
 экспериментир
ование
 обследование

Формы
ознакомления с
миром природы

Взаимодействие с семьей

 конструировани
е

 Занятия 
(фронтальные, 
индивидуальны
е)

 экспериментиро
вание

 наблюдение
 рассказ
 беседа
 чтение 

художественной
литературы

 целевые 
прогулки

 рассматривание
 просмотр 

мультфильмов
 труд в природе
 викторины и 

конкурсы
 развлечения
 проектная 

деятельность
 взаимодействие 

с семьей

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей   

Развлечения  

Интерактивное общение  

Наглядный Словесный Практический 
наблюдение 
рассматривание 
просмотр 
мультфильмов

 беседы 
 чтение 
художественн
ой литературы

 труд в 
природе

 эксперименти
рование



 объяснение
 уточнения
 описание
 комментиров
ание

 проектная 
деятельность

 обследование


Речевое
развитие

Формы речевого 
развития

Взаимодействие с семьей  художе
ствен
ная 
литер
атура 

демонст
рацио
нный 
матер
иал

 наглядн
ые 
пособ
ия

 дидакт
ическ
ие 
игры

 сюжетн
о – 
ролев
ые 
игры

 картинк
и

 книги
 наборы 

предм
етов

 электро
нные 
образ
овате
льные
ресур
сы

 презент
ации

 занятия 
(фронтальные, 
индивидуальн
ые)

 ситуации 
общения 

 театрализован
ная 
деятельность

 использование 
различных 
видов театр

 взаимодействи
е с семьей

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей   

Развлечения  

Интерактивное общение  

Формы
приобщения к

художественной
литературе 

чтение 
литературного 
произведения 

рассказ 
литературного 
произведения 

беседа о 
прочитанном 
произведении 
инсценировка и 
драматизация 
взаимодействие 
с семьей
Наглядный Словесный Практический 

 рассматривание чтение и 
рассказывание 
художественн
ых 
произведений 
беседа

инсценировки
драматизации 
заучивание 
наизусть 
считалок, 
загадок, 



словесные 
указания 
обсуждение
уточнения
описание
комментирова

ние

скороговорок

Художестве
нно-

эстетическо
е развитие

Формы развития
изобразительной

деятельности

Взаимодействие с семьей Музыка
льно –
дидакти
ческие 
игры
Дидакт
ические 
игры
Темати
ческие 
альбомы
Нагляд
ный 
материа
л
Демонс
трацион
ный 
материа
л
Музыка
льные 
инструм
енты
Констр
укторы
Образц
ы 
построе
к
Игрово
е 
оборудо
вание
Природ
ный 
материа
л (песок,

  рассматривание 
организация 

выставок 
(тематических, 
именных) 
  оформление 

группового 
помещения к 
праздникам 
  посещение 

выставок  
  изготовление 

подарков 
  наблюдения 
Занятия 

(фронтальные, 
индивидуальные)
проектная 

деятельность
развлечение
взаимодействие с 

семьей

Беседы  
Консультации    
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Развлечения  

Интерактивное общение  

Наглядный Словесный Практический 

 рассматривание 

показ образца 

  наблюдения 

  беседы  
 художестве

нное слово 
 объяснение
 уточнения
 описание
 комментиров

ание

 обследование
предметов 
 проектная 
деятельность
 исследовател
ьская 
деятельность

Формы
развития

конструктивн
о-модельной

деятельность

Взаимодействие с семьей



вода, 
желуди, 
камешки
)
Матери
алы по 
изодеяте
льности
 м
узык
альн
о-
ритм
ичес
кие 
дви
жен
ия

 конструиров
ание по образцу
 конструиров
ание по 
условиям 
 конструиров
ание по 
замыслу 
 конструиров
ание по 
рисунку
 взаимодейст
вие с семьей

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Развлечения  

Интерактивное общение  

Наглядный Словесный Практический 
демонстрация 
готового образца 
 показ 
 рассматривание 


обговаривание 
предстоящей 
работы 
  уточняющие
вопросы
 объяснение
 уточнения
 описание
 комментиров
ание
 анализ

обследование 
 обыгрывание 

Формы развития
музыкальной

деятельности

Взаимодействие с семьей

 занятия 
(фронтальн
ые, 
индивидуал
ьные)

 праздники, 
развлечения

 музыка в 
повседневно
й жизни

 просмотр 
мультфильм
ов

 праздновани
е дней 
рождения

 проектная 
деятельност

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Праздники  
Развлечения  

Интерактивное общение  



ь
 взаимодейст

вие с семьей
 слушание 
 песенное 

творчество
 концерт-

импровизац
ия
Наглядный Словесный Практический 

 показ движений
 рассматрива
ние 

  беседы  
пение
слушание 
 объяснение
 уточнения
 описание
комментиров
ание

  разучивание 
  игра на 
музыкальных 

инструментах 
 музыкаль
но-
ритмические
движения
 песенное 
творчество
 инсценировка
песен
 проектная 
деятельность

Физическое
развитие

Формы
физического

развития

Взаимодействие с семьей  гигие
нически
е 
фактор
ы 
(режим 
занятий
, режим
дня, 
режим 
питания
, 
гигиена
одежды
, обуви, 
физкуль
турного
оборудо
вания, 
спортив
ного 
инвента

физкультурны
е упражнения

занятия
(фронтальные,
индивидуальны
е)
закаливающая
гимнастика

утренняя
гимнастика

  физические
упражнения
на прогулке

самостоятельн
ая
двигательная
деятельность
детей в группе

Беседы  
Консультации  
Собрание  
Информация в уголке для 

родителей  

Праздники  
Развлечения  

Интерактивное общение



 беседы,
рассказы,
чтение
художественно
й литературы

 развлечения

 взаимодейств
ие с семьей

 физкультмину
тки

 динамические
паузы

 Прогулки  за
пределами
участка

 Спортивные
упражнения на
прогулке

 Активный
отдых

ря и 
др.)
естест
венные 
природ
ные 
фактор
ы 
(солнце,
воздух, 
вода) 
  
физкуль
турное 
оборудо
вание и 
пособия
Спорт
ивный 
инвента
рь
Игров
ое 
оборудо
вание
Нагля
дные 
пособия
Физич
еские 
упражн
ения
 Дидак
тическ
ие игры
 Демо
нстрац
ионный
матери
ал
 Музы
ка
 Само
массаж
 Элект
ронные
образов

Наглядный Словесный Практический 
  имитация 

(подражание);

 демонстрация и 
показ способов 
выполнения 
физкультурных 
упражнений 

использование 
наглядных 
пособий 

  наглядно-
зрительные 
приемы

 тактильно – 
мышечные 
приемы

объяснения
пояснения
 указания
подача 
сигналов
 вопросы к 
детям 
слушание 
беседы
 рассказы
 чтение 
художественн
ой литературы
Уточнения
Описание
комментирова
ние

 выполнение 
движений 
 повторение 
упражнений
 катание на 
двухколесном 
велосипеде, 
самокате
 ходьба на 
лыжах
 непосредств
енная помощь 
взрослого



ательн
ые 
ресурс
ы
 Презе
нтации
 Движ
ения 

Для достижения цели и задач в ходе реализации Программы педагог использует 
следующие методы:

организации  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным
формам  общественного  поведения,  упражнение,  воспитывающие  ситуации,  игровые
методы);

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,
разъяснение  норм  и  правил  поведения,  чтение  художественной  литературы,  этические
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций,
игры, соревнования, проектные методы).

При  организации  обучения  традиционные  методы  (словесные,  наглядные,
практические)  дополняются  методами,  в  основу  которых  положен  характер
познавательной деятельности детей:

1)  при  использовании  информационно-рецептивного  метода  предъявляется
информация,  организуются  действия  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее
наблюдение,  рассматривание  картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);

2)  репродуктивный  метод  предполагает  создание  условий  для  воспроизведения
представлений и способов деятельности,  руководство их выполнением (упражнения на
основе  образца  педагога,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или
предметно-схематическую модель);

3)  метод  проблемного  изложения  представляет  собой  постановку  проблемы  и
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;

4)  при  применении  эвристического  метода  (частично-поискового)  проблемная
задача  делится  на  части  -  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети
(применение представлений в новых условиях);

5)  исследовательский  метод  включает  составление  и  предъявление  проблемных
ситуаций,  ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование).

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов.
Он  способствует  развитию  у  детей  исследовательской  активности,  познавательных
интересов,  коммуникативных  и  творческих  способностей,  навыков  сотрудничества  и



другое.  Выполняя  совместные  проекты,  дети  получают  представления  о  своих
возможностях, умениях, потребностях.

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные
и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его
применения,  реализуемые  цели  и  задачи,  прогнозирует  возможные  результаты.  Для
решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.

При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:

демонстрационные и раздаточные;
визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
естественные и искусственные;
реальные и виртуальные.
Средства,  указанные  в  Программе,  используются  для  развития  следующих

видов деятельности детей:
двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,

занятий с мячом и другое);
предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);
игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);
коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и

другое);
познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
плакаты, модели, схемы и другое);

чтения  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе
аудиокниги, иллюстративный материал);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования);
музыкальной  (детские  музыкальные  инструменты,  дидактический  материал  и

другое).
ДОУ  самостоятельно  определяет  средства  воспитания  и  обучения,  в  том  числе

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для  реализации  Федеральной
программы.

Вариативность  форм,  методов  и  средств  реализации  Федеральной  программы
зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и
особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий,
желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции
ребёнка в образовательном процессе.

При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог
учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре;
избирательное отношение к  социокультурным объектам и разным видам деятельности;
инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в
выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и
создании продуктов деятельности.

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации
Федеральной  программы,  адекватных образовательным потребностям и  предпочтениям
детей,  их  соотношение  и  интеграция  при  решении  задач  воспитания  и  обучения
обеспечивает их вариативность.



2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. (4-5)

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его 
осуществления.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки) , так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 
ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, целей, задач и условий своей деятельности создает почву 
для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 



деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек
и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 
дневников и журналов, создания спектаклей -коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой для 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры -путешествия, игровые проблемные ситуации, игры -
инсценировки, игры - этюды. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 
тесно связано с содержанием непосредственно — организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр 
-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с  
развитием свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  
освоение  культуры общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  
обучению  грамоте  (в  старшем общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность 
детей представлена разными видами художественно – творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности.

Художественно – творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно – 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 



Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно – 
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний/вечерний отрезок 
времени, включает:

1. Наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);

2. Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

3. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

5. Беседы и разговоры с детьми по их интересам;
6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;
7. Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
8. Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
9. Работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья;
10. Утренний круг. Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 
когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 
утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 
Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 
порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т.п. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 
диалог) и т.д.;

11. Вечерний круг. Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний 
круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов 
прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 
свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 
уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг 
можно проводить и на улице.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:



• Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 
ней;

• Экспериментирование с объектами неживой природы;
• Сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);
• Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
• Свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам (основные формы совместной деятельности 
взрослого и детей), осваиваемым дошкольниками, относятся: игры (сюжетная и с 
правилами), продуктивная деятельность, познавательно – исследовательская деятельность,
чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может 
меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 
ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики 
являются до известной степени универсальными – они используются для образования 
детей в любом современном обществе. 

Игра – самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 
сопровождает дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Сюжетная игра.
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постоянно усложняющихся способов 

постороения игры. 
Специфика игровой деятельности (ее «заменяющий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 
должен научится не только совершать условное игровое действие, но и обозначать 
воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 
поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 
младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 
Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 
взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 
во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 
плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 
условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 
поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования
ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями
других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на 
протяжении всего дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 
возрастах. Первичными и наиболее простым является обозначение и развертывание 
действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за 



счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 
действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 
сюжетосложение (игра - фантазирование), который заключается в развертывании в игре 
целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 
многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 
образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к 
младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 
причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 
способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 
действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 
том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами.
Цель: овладение ребенком системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 
игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей воей полноте (соблюдение 
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2 – 4 лет ребенок 
начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4 – 5 лет у него появляются 
представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте
6 – 7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 
договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 
только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 
характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначало 
это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 
способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства –
игры на умственную компетенцию.

Игра с правилами на физическую компетенцию.
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 
самостоятельно.

Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 
имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 
параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 
правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей 
основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 
краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

Игры с поочередными действиями играющих. Совместная деятельность детей 
раннего и большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет 
собой параллельно – подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с 
правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 



взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 
Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает 
плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считаются 
современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы 
игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 
необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных 
на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного 
способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре. 
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 
каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для
его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 
усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 
того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 
ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем 
цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 
параллельно участвует в игре. 

Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу.
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 
сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, 
т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 
«гусёк».

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для 
детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для 
всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою 
карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и 
проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 
начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из 
игроков.

Игра с правилами на умственную компетенцию.
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.

Продуктивная деятельность.
Цель: овладение ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу 
игры.

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные систематические, 
комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве 
переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности 
имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 
материалов продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную работу, 



направленную на получение предметно – оформленного результата, соответствующего в 
той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 
В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 
развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 
целями создания чего – либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора
автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 
который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 
начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 
идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 
результате, ребенок готов овладеть новыми культурными способами, позволяющими 
достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 
новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 
целиком опосредованно конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 
действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 
круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 
целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 
по образцам, работа незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 
работа по словесному описанию цели.

Работа по образцам.
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 
требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 
составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами.
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с
неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам.
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др). по которым тот должен воспроизвести плоскостные 
изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 
различных типов. 

Работа по словесному описанию цели.
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки – условия класса предметов, которые должен 
изготовить ребенок. 

Познавательно – исследовательская деятельность.
Цель: расширить представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно – исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к
старшему дошкольному возрасту познавательно – исследовательская деятельность 
начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на 
протяжении дошкольного детства познавательно – исследовательская деятельность 
сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 
действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения
об окружающих вещах и явлениях.



По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно – 
исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления,
речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 
вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно – 
исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 
окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 
упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возраста иметь достаточно
целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы.
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 
Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 
непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 
литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 
эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 
Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: 
познавательно – нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно – нравственной функции заключается в активизации 
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 
упорядочивания информации, как причинно – следственные и временные связи между 
событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 
формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному
искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 
языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 
данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 
для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, 
чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 
продуктивной, познавательно – исследовательской и игровой деятельности. 

Содержание психолого – педагогической работы с обучающимися направлено на 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (образовательные области): социально – 
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно – 
эстетическое развитие; физическое развитие.

Использование современных образовательных технологий (здоровье сберегающая 
технология, игровая технология, технология проектной деятельности, технология 
проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, информационно – 
коммуникативная технология и др.) является условием интеграции образовательной 
деятельности в пяти образовательных областях.

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов.
(5-6)



Развитие ребенка в образовательном процессе группы  осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его осуществления.

Основной единицей образовательного процесса выступает  образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки) , так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 
ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, целей, задач и условий своей деятельности создает почву 
для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек
и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 
дневников и журналов, создания спектаклей -коллажей и многое другое.



Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой для 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры -путешествия, игровые проблемные ситуации, игры -
инсценировки, игры - этюды. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 
тесно связано с содержанием непосредственно — организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр 
-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с  
развитием свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  
освоение  культуры общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  
обучению  грамоте  (в  старшем общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность 
детей представлена разными видами художественно – творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности.

Художественно – творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно – 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно – 
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний/вечерний отрезок 
времени, включает:

1. Наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);

2. Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

3. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

5. Беседы и разговоры с детьми по их интересам;
6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;
7. Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
8. Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
9. Работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья;
10. Утренний круг. Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 
когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 
утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 
Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 
порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т.п. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 
диалог) и т.д.;

11. Вечерний круг. Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний 
круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов 
прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 
свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 
уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг 
можно проводить и на улице.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
• Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
• Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 
ней;

• Экспериментирование с объектами неживой природы;



• Сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом);

• Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
• Свободное общение воспитателя с детьми.

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (4-5)
Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  поощряет  свободную

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь,

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить

такие  важные  составляющие  эмоционального  благополучия  ребёнка  группы  как

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в группу и

вторая половина дня.

Любая деятельность ребёнка в группе может протекать в форме самостоятельной

инициативной деятельности, например:

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;

 игры - импровизации и музыкальные игры;

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;

 логические игры, развивающие игры математического содержания;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритми-

ческих и танцевальных движений.

Для поддержки детской инициативы педагог  должен учитывать следующие

условия:

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов

деятельности;

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями раз-

вития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно,

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творче-

ства, сообразительности, поиска новых подходов;

 поощрять  проявление  детской  инициативы  в  течение  всего  дня  пребывания

ребёнка в группе, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;



 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, об-

ращать  внимание  на  важность  стремления  к  качественному  результату,  подсказывать

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей,  в

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребён-

ка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-

ных действий,  подчеркивать  рост возможностей  и  достижений каждого  ребёнка,  побу-

ждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одо-

брения, восхищения.

В  возрасте  3-4  лет  у  ребёнка  активно  проявляется  потребность  в  общении  со

взрослым,  ребёнок  стремится  через  разговор  с  педагогом  познать  окружающий  мир,

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы,

направленные  на  развитие  стремлений  ребёнка  наблюдать,  сравнивать  предметы,

обследовать  их  свойства  и  качества.  Педагогу  важно  проявлять  внимание  к  детским

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации,

побуждающие  ребёнка  самостоятельно  искать  решения  возникающих  проблем,

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет

особое внимание организации вариативных активностей детей,  чтобы ребёнок получил

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в

общении,  в  творчестве  (имитации,  танцевальные  импровизации  и  тому  подобное),  в

двигательной деятельности.

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность.  Данная потребность ребёнка

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы

разнообразных  обследовательских  действии,  приемов  простейшего  анализа,  сравнения,

умения  наблюдать  для  поддержки  самостоятельности  в  познавательной  деятельности.

Педагог  намеренно  насыщает  жизнь  детей  проблемными  практическими  и

познавательными ситуациями,  в  которых детям необходимо самостоятельно  применить

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к

детским  вопросам  и  проблемам,  быть  готовым  стать  партнером  в  обсуждении,



поддерживать  и  направлять  детскую  познавательную  активность,  уделять  особое

внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные

ситуации,  побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,  желание  совместно

искать  верное  решение  проблемы.  Такая  планомерная  деятельность  способствует

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи,  что способствует

развитию самостоятельности и уверенности в себе.  Педагог стремится  создавать такие

ситуации,  в  которых  дети  приобретают  опыт  дружеского  общения,  совместной

деятельности,  умений  командной  работы.  Это  могут  быть  ситуации  волонтерской

направленности:  взаимной  поддержки,  проявления  внимания  к  старшим,  заботы  о

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности,

поэтому  атрибуты  и  оборудование  для  детских  видов  деятельности  должны  быть

достаточно  разнообразными  и  постоянно  меняющимися  (смена  примерно  раз  в  два

месяца).

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со

стороны  взрослых.  Поэтому  педагогу  важно  обратить  внимание  на  те  педагогические

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет

стремление  к  самостоятельности,  старается  определять  для  детей  все  более  сложные

задачи,  активизируя  их  усилия,  развивая  произвольные  умения  и  волю,  постоянно

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.

Для  поддержки  детской  инициативы  педагогу  рекомендуется  использовать  ряд

способов и приемов.

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения

задачи,  важно  побуждать  его  к  самостоятельному  решению,  подбадривать  и  поощрять

попытки  найти  решение.  В  случае  необходимости  оказания  помощи  ребёнку,  педагог

сначала  стремится  к  её  минимизации:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2)  У  ребёнка  всегда  должна  быть  возможность  самостоятельного  решения

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения

одной задачи,  поощряет  активность  детей  в  поиске,  принимает  любые  предположения

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях,

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных

самостоятельных, инициативных действий.

3)  Особое внимание педагог  уделяет  общению с  ребёнком в  период проявления

кризиса  семи  лет:  характерные  для  ребёнка  изменения  в  поведении  и  деятельности

становятся  поводом  для  смены  стиля  общения  с  ребёнком.  Важно  уделять  внимание



ребёнку,  уважать  его  интересы,  стремления,  инициативы  в  познании,  активно

поддерживать  стремление  к  самостоятельности.  Дети  седьмого  года  жизни  очень

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего

взросления, вселять уверенность в своих силах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:

поставить  цель  (или  принять  её  от  педагога),  обдумать  способы  её  достижения,

осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача

развития  данных  умений  ставится  педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

5)  Создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  музыкальной,  изобразительной

деятельности  и  театрализации,  в  ручном  труде  также  способствует  развитию

самостоятельности  у  детей.  Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и

необходимости  решения  задачи  и  проблемы  привлекает  ребёнка,  активизирует  его

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

6)  Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению  РППС,  обеспечивающей

поддержку  инициативности  ребёнка.  В  пространстве  группы  появляются  предметы,

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и

прочее.  Разгадывая  загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  учатся  рассуждать,

анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают

радость открытия и познания.

Организация работы по поддержке детской инициативы по реализации Программы

строится  по  принципу  «от  удивления  и  любопытства  к  любознательности  и  стойкому

интересу» и включает следующие направления работы:

1. Создание интеллектуально игровой среды:

 проектирования;

 игрового моделирования;

 применения системы развивающих игр и игрушек.

2. Переход к новым активным методам образования:

 формирование поискового стиля мышления;

 формирование интереса к познанию и исследованию;

 развитие доказательного типа рассуждения;

 вооружение ребенка методам овладения и синтеза новых знаний.

Образователь
ная 
деятельность

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии 
поддержки детской инициативы

Образователь Совместная Самостоятельная Совместная Самостоятельн



ная область образовательная 
деятельность

деятельность образовательная 
деятельность

ая 
деятельность

Социально-
коммуникати
вное развитие

- совместная с 
воспитателем и 
сверстниками игра;
- чтение;
- беседа;
- организованное 
наблюдение;
- педагогическая 
ситуация;
- ситуация 
морального выбора;
- проектная 
деятельность;
- праздники;
- совместные 
действия;
- рассматривание;
- просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач;
- 
экспериментирование
;
- поручение и 
задание;
- дежурство

- индивидуальная 
игра;
- наблюдение;
- рассматривание;
- просмотр;
- игры -
эксперименты;
- активное 
взаимодействие со 
сверстниками по 
личной инициативе;
- продуктивная 
деятельность;
- трудовая 
деятельность по 
желанию

- вмешательство в
игровую 
ситуацию с целью
преодоления 
затруднений в 
развертывании 
сюжета;
- приучение к 
положительным 
формам 
общественного 
поведения;
- показ действий;
- пример 
взрослого и 
детей;
- организация 
деятельности 
(общественно- 
полезный 
характер);
- разыгрывание 
коммуникативных
ситуаций;
- развивающая 
предметно-
пространственная
среда;
- включение 
«проблемной 
ситуации»

- исследование 
окружающей 
среды;
- элементарные
действия с 
предметами 
ближайшего 
окружения;
- участие в 
групповых 
играх

Познавательн
ое развитие

- рассматривание;
- организованное 
наблюдение;
-игра -
экспериментирование
;
- исследовательская 
деятельность;
- образовательная 
деятельность по 
конструированию;
- организованные 
экскурсии;
- ситуативный 
разговор;
- рассказ;

- рассматривание;
- свободное 
конструирование;
- исследование 
предметов и 
явлений;
- наблюдения за 
окружающим;
- общение со 
взрослыми и 
сверстниками;
- 
коллекционирование
;
- участие в играх;
- конструирование 

- прогулка;
- развивающая 
предметно-
пространственная
среда;
- занятия;
- эксперимент;
- наглядное 
моделирование;
- реализация 
проектов;
- вмешательство в
проблемную 
ситуацию с целью
выбора более 
эффективного 

- ознакомление
с окружающим
в процессе 
элементарного 
экспериментир
ования, 
исследования, 
моделирования
, 
конструирован
ия;
- проявление 
любознательно
сти



- беседа;
- проблемная 
ситуация;
- создание коллекций;
- проектная 
деятельность;
- моделирование;
- реализация проекта;
- игры с правилами;
- праздники и 
развлечения;
- театрализованная 
деятельность;
- трудовая 
деятельность

из строительного 
материала

способа выхода 
из ситуации

Речевое 
развитие

- рассматривание;
- игровая ситуация;
- дидактическая игра;
- ситуация общения;
- беседа (в том числе 
в процессе 
наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых);
- хороводная игра с 
пением;
- игра -драматизация;
- чтение и 
обсуждение;
- рассказ;
- решение 
проблемных 
ситуаций;
- разговор с детьми;
- проектная 
деятельность;
- инсценирование;
- ситуативный 
разговор с детьми;
- сочинение загадок;
- различные виды 
театра

- общение со 
сверстниками в 
игре;
- участие в диалоге 
со сверстниками;
- рассматривание 
игрушек, 
иллюстраций;
- продуктивная 
деятельность;
- воспроизведение 
знакомых и 
полюбившихся 
отрывков;
- манипуляции с и 
атрибутами театра;
- строительные игры

- общение 
взрослых с 
детьми;
- художественная 
литература;
- культурная 
языковая среда;
- изобразительное
искусство, 
музыка, театр;
- использование 
правильной 
устной речи на 
занятиях;
- развивающая 
предметно-
пространственная
среда;
- вмешательство в
игровую 
ситуацию с целью
предложения 
правильного 
варианта 
произношения 
звуков родного 
языка или 
построения 
предложения, 
диалога, 
монолога

- повторение;
- чтение 
наизусть;
- 
звукоподражан
ие;
- 
рассказывание;
- участие в 
беседе

Художествен
но-
эстетическое 

- продуктивная 
деятельность;
- организация 

- рассматривание 
привлекательных 
предметов и 

- показ и 
демонстрация 
способов и 



развитие выставок;
-изготовление 
украшений;
- слушание народной, 
классической, детской
музыки;
- 
экспериментирование 
со звуками и 
красками;
- музыкально-
дидактическая игра;
- разучивание 
музыкальных игр и 
танцев;
- совместное пение;
- изготовление 
украшений для 
группового 
помещения и 
предметов для игры, 
сувениров, предметов 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности;
- создание макетов, 
коллекций и их 
оформление;
- совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение;
- творческое задание;
- концерты - 
импровизации

любование ими;
- творческая 
деятельность по 
желанию 
(рисование, лепка, 
аппликация);
- слушание;
- воспроизведение 
знакомых песен;
- обустройство 
игрового 
пространства 
красивыми 
предметами;
- игровая 
деятельность

приемов создания
красивых вещей 
(подарка);
- оснащение 
развивающей 
предметно-
пространственной
среды 
эстетически 
привлекательным
и предметами;
- использование 
музыкальных 
произведений в 
занятиях;
- создание среды 
для проявления 
творчества в 
продуктивной и 
музыкальной 
деятельности 
(кисти, краски, 
бумага, 
музыкальные 
инструменты);
- создание 
«ситуации 
успеха»;
- вмешательство в
продуктивную 
деятельность с 
целью оказания 
помощи в выборе 
способа или 
материалов для 
реализации 
задуманного

Физическое 
развитие

- физкультурные 
занятия;
- утренняя 
гимнастика;
- игра;
- беседа;
- рассказ;
- чтение;
- рассматривание;
- интегративная 
деятельность;
- диагностическая 

- игра;
- решение 
проблемных 
ситуаций;
- активное движение
в группе и на свежем
воздухе;
- игры и упражнения
с использованием 
спортивного 
инвентаря;
- проектная 

- двигательная 
активность, 
занятия 
физкультурой;
- эколого-
природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода);
- 
психологические 
факторы (гигиена 
сна, питания, 

- подвижные 
игры;
- сон;
- активная 
двигательная 
деятельность;
- игры на 
свежем воздухе



деятельность;
- спортивные и 
физкультурные 
досуги;
- спортивные 
состязания;
- совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера;
- проектная 
деятельность;
- проблемная 
ситуация

деятельность;
- выполнение 
культурно-
гигиенических 
процедур;
- самоконтроль за 
осанкой и внешним 
видом

занятий);
- 
соответствующее 
возрасту 
спортивное 
оборудование;
- динамические 
паузы;
- релаксация;
- различные 
гимнастики;
- проблемно-
игровая 
деятельность;
- 
коммуникативные
игры;
- самомассаж;
- вмешательство в
детскую 
деятельность с 
целью коррекции 
техники 
выполнения 
физических 
упражнений

2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся
Главными  целями  взаимодействия  педагога  группы  с  семьями  обучающихся

дошкольного возраста являются:

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях группы

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.

Эта  деятельность  должна  дополнять,  поддерживать  и  тактично  направлять

воспитательные  действия  родителей  (законных  представителей)  детей  младенческого,

раннего и дошкольного возрастов.

Достижение  этих  целей  должно  осуществляться  через  решение  основных

задач:

информирование  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно  целей  ДО,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также

об образовательной программе, реализуемой в ДОО;

просвещение  родителей  (законных  представителей),  повышение  их  правовой,



психолого-педагогической  компетентности  в  вопросах  охраны  и  укрепления  здоровья,

развития и образования детей;

способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой

основы благополучия семьи;

построение  взаимодействия  в  форме  сотрудничества  и  установления  партнёрских

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и

дошкольного возраста для решения образовательных задач;

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.

Построение  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)

должно придерживаться следующих принципов:

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны

заложить  основы  физического,  нравственного  и  интеллектуального  развития  личности

ребёнка;

2)  открытость:  для родителей (законных представителей)  должна быть  доступна

актуальная  информация  об  особенностях  пребывания  ребёнка  в  группе;  каждому  из

родителей  (законных  представителей)  должен  быть  предоставлен  свободный  доступ  в

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен

информацией об особенностях развития ребёнка в группе и семье;

3)  взаимное  доверие,  уважение  и  доброжелательность  во  взаимоотношениях

педагогов  и  родителей  (законных  представителей):  при  взаимодействии  педагогу

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей;

4)  индивидуально-дифференцированный  подход  к  каждой  семье:  при

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности

родителей  (законных  представителей)  в  отношении  образования  ребёнка,  отношение  к

педагогу  и  ДОО,  проводимым  мероприятиям;  возможности  включения  родителей

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач;

5)  возрастосообразность:  при  планировании  и  осуществлении  взаимодействия

необходимо  учитывать  особенности  и  характер  отношений  ребёнка  с  родителями

(законными  представителями),  прежде  всего,  с  матерью  (преимущественно  для  детей

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития

детей.

Деятельность  педагогического  коллектива  ДОО  по  построению

взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся

осуществляется по нескольким направлениям:



1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о
семье  каждого  обучающегося,  её  запросах  в  отношении  охраны  здоровья  и  развития
ребёнка;  об  уровне  психолого-педагогической  компетентности  родителей  (законных
представителей);  а  также  планирование  работы  с  семьей  с  учётом  результатов
проведенного анализа; согласование воспитательных задач;

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных
представителей)  по  вопросам  особенностей  психофизиологического  и  психического
развития детей младенческого,  раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных
методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной
информацией  о  государственной  политике  в  области  ДО,  включая  информирование  о
мерах  господдержки  семьям  с  детьми  дошкольного  возраста;  информирование  об
особенностях  реализуемой  в  ДОО  образовательной  программы;  условиях  пребывания
ребёнка в группе ; содержании и методах образовательной работы с детьми;

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  их  взаимодействия  с  ребёнком,  преодоления
возникающих  проблем  воспитания  и  обучения  детей,  в  том  числе  с  ООП  в  условиях
семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом;
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного
взаимодействия  с  детьми  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  способам
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных

представителей)  обучающихся  предполагает  сотрудничество  в  реализации  некоторых

образовательных  задач,  вопросах  организации  РППС и  образовательных  мероприятий;

поддержку  образовательных  инициатив  родителей  (законных  представителей)  детей

младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  разработку  и  реализацию

образовательных проектов группы совместно с семьей.

Особое  внимание  в  просветительской  деятельности  группы  должно  уделяться

повышению  уровня  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах

здоровьесбережения  ребёнка.  Реализация  данной  темы  может  быть  осуществлена  в

процессе следующих направлений просветительской деятельности:

1)  информирование  о  факторах,  положительно  влияющих  на  физическое  и

психическое  здоровье  ребёнка  (рациональная  организация  режима  дня  ребёнка,

правильное  питание  в  семье,  закаливание,  организация  двигательной  активности,

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и

другое),  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,  перегревание,

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с

рекомендациями  Национального  календаря  профилактических  прививок  и  по

эпидемическим показаниям;

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах

физического  воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о

возможностях группы и семьи в решении данных задач;

4)  знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  оздоровительными

мероприятиями, проводимыми в группе;



5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на

развитие  детей  систематического  и  бесконтрольного  использования  IT-технологий

(нарушение  сна,  возбудимость,  изменения  качества  памяти,  внимания,  мышления;

проблемы социализации и общения и другое).

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей

может  быть  повышена  за  счет  привлечения  к  тематическим  встречам  профильных

специалистов (медиков, физиологов и других).

Направления  деятельности  педагога  реализуются  в  разных  формах

(групповых и (или)  индивидуальных)  посредством различных методов,  приемов и

способов взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся

в  рамках  пяти  образовательных  областей:  социально-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие:

1)  диагностико-аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,

социологические  срезы,  индивидуальные  блокноты,  «почтовый  ящик»,  педагогические

беседы  с  родителями  (законными  представителями);  дни  (недели)  открытых  дверей,

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;

2)  просветительское  и  консультационное  направления  реализуются  через

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы,

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей

(законных  представителей);  журналы  и  газеты,  издаваемые  в  группе  для  родителей

(законных  представителей),  педагогические  библиотеки  для  родителей  (законных

представителей); сайты группы и социальные группы в сети Интернет; медиа репортажи и

интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и

вечера,  семейные  спортивные  и  тематические  мероприятия,  тематические  досуги,

знакомство с семейными традициями и другое.

Для  вовлечения  родителей  (законных  представителей)  в  образовательную

деятельность  целесообразно  использовать  специально  разработанные  (подобранные)

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных

представителей)  с  детьми  в  семейных  условиях  в  соответствии  с  образовательными

задачами, реализуемыми в группе. Эти материалы должны сопровождаться подробными

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с

ребёнком  (с  учётом  возрастных  особенностей).  Кроме  того,  необходимо  активно

использовать  воспитательный  потенциал  семьи  для  решения  образовательных  задач,

привлекая  родителей  (законных  представителей)  к  участию  в  образовательных

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач.

Незаменимой  формой  установления  доверительного  делового  контакта  между

семьей  и  группой  является  диалог  педагога  и  родителей  (законных  представителей).

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять



причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В

диалоге  проходит  просвещение  родителей  (законных  представителей),  их

консультирование  по  вопросам  выбора  оптимального  образовательного  маршрута  для

конкретного  ребёнка,  а  также  согласование  совместных действий,  которые могут  быть

предприняты  со  стороны  группы  и  семьи  для  разрешения  возможных  проблем  и

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит

педагогам группы устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность

и  достигать  основные  цели  взаимодействия  группы  с  родителями  (законными

представителями) детей раннего и  дошкольного возраста.  Взаимодействие педагогов с

семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой

для обеспечения их полноценного развития.

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
(5-6)

Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  поощряет  свободную
самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.
Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь,
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить
такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность
в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной
самостоятельной  деятельности  детей  является  утро,  когда  ребёнок  приходит  в  ДОО и
вторая половина дня.

Любая  деятельность  ребёнка  в  ДОО может  протекать  в  форме  самостоятельной
инициативной деятельности, например:

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
 игры - импровизации и музыкальные игры;
 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
 логические игры, развивающие игры математического содержания;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
 самостоятельная  двигательная  деятельность,  подвижные  игры,  выполнение

ритмических и танцевальных движений.
Для поддержки детской инициативы педагог  должен учитывать следующие
условия:
 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка



в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов
деятельности;

 расширять  и  усложнять  в  соответствии  с  возможностями  и  особенностями
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно,
уделять  внимание  таким  задачам,  которые  способствуют  активизации  у  ребёнка
творчества, сообразительности, поиска новых подходов;

 поощрять  проявление  детской  инициативы  в  течение  всего  дня  пребывания
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности
и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

 поощрять  и  поддерживать  желание  детей  получить  результат  деятельности,
обращать  внимание  на  важность  стремления к  качественному результату,  подсказывать
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело
до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей,  в
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась
обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать
приемы  наводящих  вопросов,  активизировать  собственную  активность  и  смекалку
ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого
ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов
похвалы, одобрения, восхищения.

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со
стороны  взрослых.  Поэтому  педагогу  важно  обратить  внимание  на  те  педагогические
условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет
стремление  к  самостоятельности,  старается  определять  для  детей  все  более  сложные
задачи,  активизируя  их  усилия,  развивая  произвольные  умения  и  волю,  постоянно
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким
действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.

Для  поддержки  детской  инициативы  педагогу  рекомендуется  использовать  ряд
способов и приемов.

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения
задачи,  важно  побуждать  его  к  самостоятельному  решению,  подбадривать  и  поощрять
попытки  найти  решение.  В  случае  необходимости  оказания  помощи  ребёнку,  педагог
сначала  стремится  к  её  минимизации:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2)  У  ребёнка  всегда  должна  быть  возможность  самостоятельного  решения
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения
одной задачи,  поощряет  активность  детей  в  поиске,  принимает  любые  предположения
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях,
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных, инициативных действий.

3)  Особое внимание педагог  уделяет  общению с  ребёнком в  период проявления
кризиса  семи  лет:  характерные  для  ребёнка  изменения  в  поведении  и  деятельности



становятся  поводом  для  смены  стиля  общения  с  ребёнком.  Важно  уделять  внимание
ребёнку,  уважать  его  интересы,  стремления,  инициативы  в  познании,  активно
поддерживать  стремление  к  самостоятельности.  Дети  седьмого  года  жизни  очень
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего
взросления, вселять уверенность в своих силах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:
поставить  цель  (или  принять  её  от  педагога),  обдумать  способы  её  достижения,
осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача
развития  данных  умений  ставится  педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог
использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

5)  Создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  музыкальной,  изобразительной
деятельности  и  театрализации,  в  ручном  труде  также  способствует  развитию
самостоятельности  у  детей.  Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и
необходимости  решения  задачи  и  проблемы  привлекает  ребёнка,  активизирует  его
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

6)  Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению  РППС,  обеспечивающей
поддержку  инициативности  ребёнка.  В  пространстве  группы  появляются  предметы,
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые
игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и
прочее.  Разгадывая  загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  учатся  рассуждать,
анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают
радость открытия и познания.

Организация работы по поддержке детской инициативы по реализации Программы
строится  по  принципу  «от  удивления  и  любопытства  к  любознательности  и  стойкому
интересу» и включает следующие направления работы:

1. Создание интеллектуально игровой среды:
 проектирования;
 игрового моделирования;
 применения системы развивающих игр и игрушек.

2. Переход к новым активным методам образования:
 формирование поискового стиля мышления;
 формирование интереса к познанию и исследованию;
 развитие доказательного типа рассуждения;
 вооружение ребенка методам овладения и синтеза новых знаний.

Образовательная 
деятельность

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки
детской инициативы

Образовательная 
область

Совместная 
образовательная 
деятельность

Самостоятельная 
деятельность

Совместная 
образовательная 
деятельность

Самостоятельная 
деятельность

Социально-
коммуникативное 
развитие

- совместная с 
воспитателем и 
сверстниками игра;
- чтение;
- беседа;

- индивидуальная 
игра;
- наблюдение;
- рассматривание;
- просмотр;

- вмешательство в 
игровую ситуацию
с целью 
преодоления 
затруднений в 

- исследование 
окружающей среды;
- элементарные 
действия с 
предметами 



- организованное 
наблюдение;
- педагогическая 
ситуация;
- ситуация 
морального выбора;
- проектная 
деятельность;
- праздники;
- совместные 
действия;
- рассматривание;
- просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач;
- 
экспериментирование
;
- поручение и 
задание;
- дежурство

- игры -
эксперименты;
- активное 
взаимодействие со 
сверстниками по 
личной инициативе;
- продуктивная 
деятельность;
- трудовая 
деятельность по 
желанию

развертывании 
сюжета;
- приучение к 
положительным 
формам 
общественного 
поведения;
- показ действий;
- пример 
взрослого и детей;
- организация 
деятельности 
(общественно- 
полезный 
характер);
- разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций;
- развивающая 
предметно-
пространственная 
среда;
- включение 
«проблемной 
ситуации»

ближайшего 
окружения;
- участие в групповых
играх

Познавательное 
развитие

- рассматривание;
- организованное 
наблюдение;
-игра -
экспериментирование
;
- исследовательская 
деятельность;
- образовательная 
деятельность по 
конструированию;
- организованные 
экскурсии;
- ситуативный 
разговор;
- рассказ;
- беседа;
- проблемная 
ситуация;
- создание коллекций;
- проектная 
деятельность;
- моделирование;
- реализация проекта;

- рассматривание;
- свободное 
конструирование;
- исследование 
предметов и 
явлений;
- наблюдения за 
окружающим;
- общение со 
взрослыми и 
сверстниками;
- 
коллекционирование
;
- участие в играх;
- конструирование из
строительного 
материала

- прогулка;
- развивающая 
предметно-
пространственная 
среда;
- занятия;
- эксперимент;
- наглядное 
моделирование;
- реализация 
проектов;
- вмешательство в 
проблемную 
ситуацию с целью 
выбора более 
эффективного 
способа выхода из
ситуации

- ознакомление с 
окружающим в 
процессе 
элементарного 
экспериментирования
, исследования, 
моделирования, 
конструирования;
- проявление 
любознательности



- игры с правилами;
- праздники и 
развлечения;
- театрализованная 
деятельность;
- трудовая 
деятельность

Речевое развитие - рассматривание;
- игровая ситуация;
- дидактическая игра;
- ситуация общения;
- беседа (в том числе 
в процессе 
наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых);
- хороводная игра с 
пением;
- игра -драматизация;
- чтение и 
обсуждение;
- рассказ;
- решение 
проблемных 
ситуаций;
- разговор с детьми;
- проектная 
деятельность;
- инсценирование;
- ситуативный 
разговор с детьми;
- сочинение загадок;
- различные виды 
театра

- общение со 
сверстниками в игре;
- участие в диалоге 
со сверстниками;
- рассматривание 
игрушек, 
иллюстраций;
- продуктивная 
деятельность;
- воспроизведение 
знакомых и 
полюбившихся 
отрывков;
- манипуляции с и 
атрибутами театра;
- строительные игры

- общение 
взрослых с 
детьми;
- художественная 
литература;
- культурная 
языковая среда;
- изобразительное 
искусство, 
музыка, театр;
- использование 
правильной 
устной речи на 
занятиях;
- развивающая 
предметно-
пространственная 
среда;
- вмешательство в 
игровую ситуацию
с целью 
предложения 
правильного 
варианта 
произношения 
звуков родного 
языка или 
построения 
предложения, 
диалога, монолога

- повторение;
- чтение наизусть;
- звукоподражание;
- рассказывание;
- участие в беседе

Художественно-
эстетическое 
развитие

- продуктивная 
деятельность;
- организация 
выставок;
-изготовление 
украшений;
- слушание народной, 
классической, детской
музыки;
- 
экспериментирование 
со звуками и 

- рассматривание 
привлекательных 
предметов и 
любование ими;
- творческая 
деятельность по 
желанию (рисование,
лепка, аппликация);
- слушание;
- воспроизведение 
знакомых песен;
- обустройство 

- показ и 
демонстрация 
способов и 
приемов создания 
красивых вещей 
(подарка);
- оснащение 
развивающей 
предметно-
пространственной
среды эстетически
привлекательным



красками;
- музыкально-
дидактическая игра;
- разучивание 
музыкальных игр и 
танцев;
- совместное пение;
- изготовление 
украшений для 
группового 
помещения и 
предметов для игры, 
сувениров, предметов 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности;
- создание макетов, 
коллекций и их 
оформление;
- совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение;
- творческое задание;
- концерты - 
импровизации

игрового 
пространства 
красивыми 
предметами;
- игровая 
деятельность

и предметами;
- использование 
музыкальных 
произведений в 
занятиях;
- создание среды 
для проявления 
творчества в 
продуктивной и 
музыкальной 
деятельности 
(кисти, краски, 
бумага, 
музыкальные 
инструменты);
- создание 
«ситуации 
успеха»;
- вмешательство в 
продуктивную 
деятельность с 
целью оказания 
помощи в выборе 
способа или 
материалов для 
реализации 
задуманного

Физическое 
развитие

- физкультурные 
занятия;
- утренняя 
гимнастика;
- игра;
- беседа;
- рассказ;
- чтение;
- рассматривание;
- интегративная 
деятельность;
- диагностическая 
деятельность;
- спортивные и 
физкультурные 
досуги;
- спортивные 
состязания;
- совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 

- игра;
- решение 
проблемных 
ситуаций;
- активное движение 
в группе и на свежем
воздухе;
- игры и упражнения 
с использованием 
спортивного 
инвентаря;
- проектная 
деятельность;
- выполнение 
культурно-
гигиенических 
процедур;
- самоконтроль за 
осанкой и внешним 
видом

- двигательная 
активность, 
занятия 
физкультурой;
- эколого-
природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода);
- психологические
факторы (гигиена 
сна, питания, 
занятий);
- соответствующее
возрасту 
спортивное 
оборудование;
- динамические 
паузы;
- релаксация;
- различные 
гимнастики;
- проблемно-

- подвижные игры;
- сон;
- активная 
двигательная 
деятельность;
- игры на свежем 
воздухе



характера;
- проектная 
деятельность;
- проблемная 
ситуация

игровая 
деятельность;
- 
коммуникативные 
игры;
- самомассаж;
- вмешательство в 
детскую 
деятельность с 
целью коррекции 
техники 
выполнения 
физических 
упражнений

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть  образовательной  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений. Реализация программы «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте»
И.А.Кузьмина практически  полностью  обеспечивает  реализацию  образовательной
области «Социально –коммуникативное развитие».

Через  освоение  содержания  программы  дети  получают  первичные  представления
социального  характера  о  семье,  ближайшей  социокультурной  среде,  о  моральных  и
нравственных  нормах  и  правилах,  принятых  в  обществе,  его  культурных  ценностях  и
традициях; о государстве и принадлежности к нему, о мире. «Социокультурные Истоки»
раскрывают  для  детей  значение  труда  в  жизни  человека,  формируют  уважительное
отношение  к  людям  труда.  Программа  подводит  детей  к  восприятию  труда  как
естественного  и  необходимого  состояния  человека,  условия  его  полноценной  жизни.
Постепенно дети выходят на понимание значимости не только труда физического, но и
душевного, к пониманию важности таких качеств, как старание и терпение, которые дают
человеку возможность  учиться,  вразумляться,  исправлять свои ошибки,  расти духовно,
укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты.

На основе использования системы активных форм образовательной деятельности и
истоковских педагогических технологий осуществляется развитие общения, становление
инициативности,  самостоятельности,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания
дошкольников.

Программа  «Социокультурные  Истоки»  в  реализации  образовательной  области
«Социально –коммуникативное развитие» способствует:

созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных от-
ношений к базисным социокультурным ценностям родного Отечества;

развитию социокультурной основы личности; интеграции знаний о среде, в которой
живет и развивается ребенок, формированию опыта ее целостного восприятия;

созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошколь-
ной организации и семье, повышению педагогической культуры родителей;

формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, лю-
дям старшего поколения; братьям и сестрам; желание оказать им посильную помощь, про-
являть сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций;



формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и неповторимо-
сти каждого человека; представлений о культурных ценностях общества и своем месте в
нем; активной гражданской позиции в соответствии с возрастными особенностями разви-
тия;

 гендерному воспитанию и развитию детей;
формированию умения отличать хорошее от плохого как в литературном произведе-

нии, так и в жизни;
проявлению  навыков  нравственного  поведения  (доброжелательность,  честность,

правдивость, терпение, милосердие, сочувствие, послушание и т.д.);
формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью,

непраздному проведению времени;
уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности;
 гуманно –ценностному отношению к природе и к окружающему миру;
развитию у дошкольников навыков эффективного диалогового познавательного, де-

лового и личностного общения со всеми участниками образовательных отношений;
формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми (прихо-

дить к согласию, уметь слушать и слышать, уважительно общаться со всеми участниками
образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле, понимать сверстников и
взрослых; принимать точку зрения собеседника);

формированию творческой позиции, высокого уровня мотивации к общению ребен-
ка со сверстниками и взрослыми;

обеспечению единства умственного и эмоционально –нравственного развития до-
школьника;

присоединению дошкольной ступени  образования  к  начальной школе  на  основе
цели, содержания, педагогических технологий, образовательного инструментария.

 
Программа  «Социокультурные  Истоки»  создает  благоприятную  нравственную  и

эмоциональную  атмосферу,  экологически  чистое  образовательное  пространство
дошкольной  организации,  развивает  духовный  мир  всех  участников  образовательных
отношений,  снижает  общую  тревожность,  способствует  формированию  полноценного
здоровья детей и системы ценностей.

«Социокультурные  Истоки»  существенно  дополняют,  расширяют,  обогащают

образовательные области,  позволяют сформировать у детей целостное представление о

ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к

пониманию  существования  внутреннего  мира  человека  и  взаимосвязи  прошлого,

настоящего  и  будущего,  стимулируют  мотивацию  к  самосовершенствованию  и

самоутверждению формирующейся личности ребенка.

Программ  «Социокультурные  Истоки»  в  реализации  образовательной  области
«Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО способствует формированию у
детей:

1. первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего
мира;

2. о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;
3. о малой родине и Отечестве;
4. о социокультурных ценностях нашего народа;
5. об отечественных традициях и праздниках.
Программа «Социокультурные Истоки» развивает у детей познавательные интересы

к  темам  социокультурного  и  нравственного  характера;  способствует  общему



интеллектуальному  развитию  детей;  расширяет  их  кругозор;  формирует  целостную
картину мира. При освоении программы «Социокультурные Истоки» дети приобретают
социальные знания и  знания о нравственности,  соотносят их с  главными жизненными
ценностями  человека  и  общества,  получают  собственный  опыт  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям Российской цивилизации. И, наконец, они
получают  опыт  самостоятельного  положительного  действия  по  отношению  к  другим
людям,  окружающей  природе,  малой  Родине,  культурному  наследию  родного  народа.
Усвоение  знаний  происходит  не  только  на  информационном,  но  и  на  поведенческом
уровне  дошкольника.  (Деятельное  добро).  Познавательное  содержание  Истоков
ориентировано на эмоциональный отклик ребенка, побуждает его к социально значимому
действию и формирует систему отношений ребенка к миру. 

Познавательное  осмысление  осваиваемых  духовно  –нравственных  категорий  и
ценностей осуществляется в разных видах самостоятельной и совместной деятельности
взрослого  (педагога  и  родителя)  с  детьми  через  реализацию  принципа  интеграции  на
основе следующих особенностей программы «Социокультурные Истоки»:

соединение воедино познавательных,  нравственных и социокультурных понятий,
что позволяет объединять воспитание и развитие в целостный образовательный процесс;

освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение
личностного социокультурного опыта, который осваивается детьми на основе прочувство-
ванных знаний;

переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности ориентиро-
ваться на будущее;

выход на целостное развитие ребенка и успешный переход его с одной ступени на
другую, что обеспечивает более высокий уровень познавательного развития;

внесение нового содержательного компонента познавательного развития дошколь-
ников на основе базовых ценностей родного Отечества;

изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребен-
ка (он активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания, свободен
к принятию и обоснованию нестандартных решений);

формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни, созданию семьи и вы-
бору профессии.

Освоенные  воспитанниками  категории  и  ценности  переводятся  в  практическую

плоскость,  дети  получают  возможность  использовать  полученные  знания  в  реальной

жизненной ситуации.

Программа  «Социокультурные  Истоки»  в  реализации  образовательной  области
«Речевое развитие» способствует:

обогащению активного словаря;
развитию  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической

речи;
 знакомству с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух текстов

различных жанров детской литературы. В образовательной области «Речевое развитие»
программа «Социокультурные истоки» способствует формированию умений и навыков:

работы с детской литературой;
слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития;
 запоминание понравившихся отрывков текстов;
восприятия содержания книг для развития;
проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных произве-

дений;



проявления интереса к родному слову в литературных произведениях;
общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия содер-

жания книг для развития;
развития грамматического строя речи,  лексической и произносительной стороны

речи;
активного речевого развития дошкольников;
 развития вербальных и невербальных средств общения.

Программа «Социокультурные Истоки» в образовательной области «Художественно
–эстетическое развитие» способствует:

развитию предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произве-
дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

становлению эстетического отношения к окружающему миру;
стимулированию сопереживания персонажам художественных произведений;
реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, му-

зыкальной и др.)
Программа  «Социокультурные  Истоки»  в  художественно  –эстетическом  развитии

дошкольников решает задачи:
формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды раз-

вития (образы –иллюстрации серии книг для развития и альбомов для рисования позволя-
ют детям получить образно –эмоциональное восприятие духовно –нравственного контек-
ста произведений и осваиваемых категорий курса пропедевтики «Истоки»);

 эмоционально –образного развития духовно –нравственного контекста осваиваемых
категорий на основе освоения книг для развития, альбомов для рисования, музыкально –
художественных произведений;

 эмоционально –чувственного развития (ребенок при освоении содержания «Исто-
ков»  испытывает  комплекс  чувств,  эмоций,  размышлений,  выражает  их  в  рисунках  на
страницах Альбома в книгах для развития и в альбомах для рисования);

музыкально –творческого развития (народные игры, песни, хороводы включены со-
ставной частью в книги для развития детей и в планы итоговых занятий; музыкальное со-
провождение используется и при проведении большинства итоговых занятий с детьми и
родителями);

культурологического развития (родная сказка, музыка, песня, хоровод, игра, фольк-
лор, картины русских классиков, народная игрушка, декоративно –прикладные изделия ма-
стеров и др. помогают раскрытию культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых
социокультурных категорий.  Родная культура знакомит детей  с  обычаями,  традициями,
жизненными ценностями, народными праздниками, где старое и новое находятся во взаи-
мосвязи и взаимопонимании).

Программа «Социокультурные Истоки» формирует у детей художественные умения
и навыки:

работа с разными изобразительными материалами;
использование разнообразных технических приемов в создании образов на страни-

цах Альбома в книгах для развития и в Альбомах для рисования;
передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного

расположения;
отражения действительности в художественно –образной форме;
доведение рисунка до логического завершения;
культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о про-

слушанном;
 выразительного исполнения родных песен.



Программа  «Социокультурные  истоки»  в  освоении  образовательной  области
«Физическое развитие» способствует решению следующих задач: 

правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук;

овладению подвижными играми с правилами;
становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становлению  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными

нормами и правилами при формировании полезных привычек.

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Формирование общепринятых норм поведения, гендерных чувств (5-6)

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 
способами общения.

Воспитывать у каждого ребенка уважительное отношение к членам своей семьи, 
понимание значимости семьи в своей жизни.

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.

Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Продолжать работу по формированию образа «Я», по половой дифференциации, учить 

уважать себя, свою половую принадлежность. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма
Формировать представления об истории и настоящем родного города, поселка, деревни,

о природе и достопримечательностях малой Родины, о людях труда, о знаменитых 
земляках.

Формировать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их 
основателях, их прошлом и настоящем, об их достопримечательностях.

Формировать представления о России как многонациональном государстве, о культуре 
народов, ее населяющих, уважение к людям разных национальностей.

Формировать первичные представления об истории России, знания о победе в Великой 
Отечественной войне.

Формировать представления о государственных символах: флаге и гербе, гимне.
Формировать представления о государственных праздниках (Дне защитника Отечества, 
Дне Победы, Дне России, Дне народного единства).
Формировать представления о достижениях россиян в науке, культуре, исследованиях 
космоса, в спорте.

Формировать представления о природе России, ее природных богатствах.
Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей на самобытной 

культуре своего народа. Приобщать детей к российским традиционным духовным 
ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе.

Совместная трудовая деятельность



Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.

Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 
занятиях, в уголке природы.

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 
для сюжетно-ролевых игр.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 
дорожка»).

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.
Познакомить с работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе.

Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность.

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей.

Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, участвовать в 
них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости,
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.

Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки, учить устанавливать и соблюдать 
правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 



Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.
Развивать дружелюбие и дисциплинированность.

Сюжетно-ролевые игры
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 
и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.

Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал.

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишки в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 
«Стадо», «Городки», «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 
«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница»

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры: «Маленький художник», «За 
грибами», «Аквариум», «Катрины подарки»: домино «Виды транспорта», «Детеныши 
животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 
«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 
колобка» и др.

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 
«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка»,
«Гуси лебеди», «Три медведя».

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).

Формирование общепринятых норм поведения, гендерных чувств
1. Формирование нравственного сознания и нравственного поведения, закрепление 

принятых норм и правил поведения, форм и способов общения в игровой повсед-
невной деятельности.

2. Воспитание честности, скромности, отзывчивости, способности сочувствовать и со-
переживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким.

3. Воспитание трудолюбия, чувства коллективизма.
4. Воспитание у мальчиков внимательного отношения к девочкам.
5. Воспитание в девочках скромности, умения заботиться об окружающих.
Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма
1. Воспитание любви к родному городу, малой родине, родной стране. Воспитание 

чувства гордости за Родину, патриотизма.
2. Формирование начальных представлений об истории страны, малой родины, родно-

го города.



3. Ознакомление с государственными праздниками: Днем флага России, Днем народ-
ного единства. Расширение представлений о государственных символах: флаге, гер-
бе, гимне.

4. Воспитание уважения к труду военных, к защитникам Отечества.
Совместная трудовая деятельность
1. Расширение представлений о труде взрослых и его общественной значимости. Вос-

питание уважения к людям труда.
2. Воспитание желания выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-

ство, инициативу, ответственность.
3. Совершенствование навыков самообслуживания.
4. Воспитание желания участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 
занятиях, в уголке природы.

5. Воспитание желания заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослы-
ми книги, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игруш-
ки для сюжетно-ролевых игр.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
1. Обучение детей соблюдению техники безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 
вблизи водоемов.

2. Совершенствование знания правил дорожного движения, ознакомление с некоторы-
ми знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).

3. Ознакомление с работой специального транспорта, с работой службы МЧС.
4. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми.
5. Закрепление знания каждым ребенком своих домашнего адреса и телефона, фами-

лии, имен т отчеств родителей.
6. Расширение представлений о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закрепление представлений о том, что общаться с животными необходимо так, что-
бы не причинять вреда ни им, ни себе.

Развитие игровой и театрализованной деятельности
1. Формирование умения самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действие, создавать проблемно-игровые ситуации, овла-
девать условностью игровых действий, отражать в игре окружающую действитель-
ность.

2. Развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, подража-
тельности, творческого воображения, активности, самостоятельности.

3. Формирование умения справедливо оценивать свои поступки и поступки товари-
щей.

Подвижные игры
1. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве.
2. Формирование навыков участия в играх-соревнованиях, играх-эстафетах.
3. Развитие жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, орга-

низованности, справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
1. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры (пар-

ные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки)
2. Совершенствование умения соблюдать правила в игре.
3. Развитие интеллектуального мышления, формирование абстрактных представлений.
4. Развитие дружелюбия и дисциплинированности.



Сюжетно-ролевые игры
1. Обогащение и расширение социального опыта
2. Совершенствование способов взаимодействия со сверстниками, развитие коммуни-

кативных навыков на основе общих игровых интересов.
3. Формирование умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 
действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 
участников игры.

4. Развитие эмоций, воспитание гуманных чувств к окружающим.
Театральные игры
1. Развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомой 

сказке («Три медведя»).
2. Совершенствование творческих способностей, исполнительных навыков, умения 

взаимодействовать с другими персонажами.
3. Воспитание артистизма, эстетических чувств; развитие эмоций, воображения, фан-

тазии, умения перевоплощаться.

3.  Организационный раздел
(4-5)

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы.
Успешная  реализация  Федеральной  программы  обеспечивается  следующими

психолого-педагогическими условиями:

1. признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть,

со  всеми его  индивидуальными проявлениями;  проявление  уважения  к  развивающейся

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и

способностях у каждого воспитанника;

2. решение образовательных задач с использованием как новых форм организации

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образователь-

ное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситу-

ации  в  рамках  интеграции  образовательных  областей  и  другое),  так  и  традиционных

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривает-

ся как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направлен-

ная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интегра-

цию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов рабо-

ты, выбор которых осуществляется педагогом;

3. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса в ДОУ, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного

образования - формирование умения учиться);

4. учёт  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического  развития



обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенно-

стям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, соци-

альной ситуации развития);

5. создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образователь-

ной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познава-

тельному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в кото-

рой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;

6. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающе-

го социальную ситуацию его развития;

7. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на ре-

зультатах педагогической диагностики (мониторинга);

8. оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе

посредством организации инклюзивного образования;

9. совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления

запросов родительского и профессионального сообщества;

10. психологическая,  педагогическая  и  методическая  помощь  и  поддержка,

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;

11. вовлечение  родителей  (законных представителей)  в  процесс  реализации об-

разовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с об-

разовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;

12. формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, пси-
холого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;

13. непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образова-
тельных отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОУ, обеспечение
вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и
профессионального сообществ;

14. взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования,
культуры, физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами откры-
той образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребо-
ванных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодей-
ствия в совместной социальнозначимой деятельности;

15. использование широких возможностей социальной среды, социума как допол-
нительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации;

16. предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересован-
ным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обществен-
ности;

17. обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска,
использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информацион-
ной среде.



3. Организационный раздел программы
(5-6)

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы

Успешная  реализация  Федеральной  программы  обеспечивается  следующими
психолого-педагогическими условиями:

1. признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание
неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть,
со  всеми его  индивидуальными проявлениями;  проявление  уважения  к  развивающейся
личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и
способностях у каждого воспитанника;

2. решение образовательных задач с использованием как новых форм организации
процесса  образования  (проектная  деятельность,  образовательная  ситуация,
образовательное  событие,  обогащенные  игры  детей  в  центрах  активности,  проблемно-
обучающие  ситуации  в  рамках  интеграции  образовательных областей  и  другое),  так  и
традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие
рассматривается  как  дело,  занимательное  и  интересное  детям,  развивающее  их;
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей,  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  педагогически
обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом;

3. обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации
образовательного процесса в ДОУ, в том числе дошкольного и начального общего уровней
образования  (опора  на  опыт  детей,  накопленный  на  предыдущих  этапах  развития,
изменение  форм  и  методов  образовательной  работы,  ориентация  на  стратегический
приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться);

4. учёт  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического  развития
обучающихся  (использование  форм  и  методов,  соответствующих  возрастным
особенностям  детей;  видов  деятельности,  специфических  для  каждого  возрастного
периода, социальной ситуации развития);

5. создание  развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребёнка
образовательной  среды,  способствующей  эмоционально-ценностному,  социально-
личностному,  познавательному,  эстетическому  развитию  ребёнка  и  сохранению  его
индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности,
партнера, средств и прочее;

6. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

7. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его
образовательной  траектории)  и  оптимизация  работы  с  группой  детей,  основанные  на
результатах педагогической диагностики (мониторинга);

8. оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на
основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и
условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования;

9. совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления
запросов родительского и профессионального сообщества;

10. психологическая,  педагогическая  и  методическая  помощь  и  поддержка,



консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания
и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;

11. вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  реализации
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;

12. формирование  и  развитие  профессиональной  компетентности  педагогов,
психолого-педагогического  просвещения  родителей  (законных  представителей)
обучающихся;

13. непрерывное  психолого-педагогическое  сопровождение  участников
образовательных  отношений  в  процессе  реализации  Федеральной  программы  в  ДОУ,
обеспечение  вариативности  его  содержания,  направлений  и  форм,  согласно  запросам
родительского и профессионального сообществ;

14. взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования,
культуры,  физкультуры  и  спорта,  другими  социально-воспитательными  субъектами
открытой  образовательной  системы),  использование  форм  и  методов  взаимодействия,
востребованных современной педагогической практикой и семьей,  участие всех сторон
взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности;

15. использование  широких  возможностей  социальной  среды,  социума  как
дополнительного  средства  развития  личности,  совершенствования  процесса  её
социализации;

16. предоставление  информации  о  Федеральной  программе  семье,
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности;

17. обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска,
использования  материалов,  обеспечивающих  её  реализацию,  в  том  числе  в
информационной среде.

3.2. Режим дня
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 
приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.

В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня 
составлен с расчетом пребывания ребенка в детском саду 10 ч. 30 мин.

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 
не превышая при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку.  В теплое время года часть занятий можно проводить 
на участке во время прогулки.

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. 

Режим пребывания детей в образовательной организации (далее режим) – это 
организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
предусматривающая личностно – ориентированные подходы к организации всех видов 
детской деятельности.

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:



Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из

особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  здоровья.  На
гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим дня средней  группы (4-5 лет)
Холодный период года

 Режим дня на теплый период года.

Режимные моменты Средняя группа
Утренний  прием,  игры,  утренняя
гимнастика

7.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,
воздушные,  солнечные,  водные
процедуры

9.00-11.20

Завтрак №2 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, водные

процедуры
11.20-11.40

Обед 11.40-12.20
Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00
Постепенный подъем, подготовка к
полднику, полдник

15.25-15.50

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,
игры. Воздушные процедуры, уход
детей домой

15.50-17.30

Режим дня на холодный период года.

Режимные моменты Средняя группа
Прием, осмотр, игры. 7.00-8.06
Утренняя гимнастика 8.06-8.14
Игры,  подготовка  к  завтраку,
завтрак

8.14-9.00

Подготовка  и  образовательная
деятельность

9.00-10.00

Второй завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15
Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная деятельность

12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
Постепенный  подъем,
самостоятельная деятельность

15.00-15.25

Полдник 15.25-15.50

Подготовка  к  прогулке,  прогулка, 16.30-17.30



уход домой

3.2. Режим дня

Режим дня на теплый период года
(5-6)

Режимные моменты Старшая группа
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  воздушные,  солнечные,
водные процедуры

9.00-11.45

Завтрак №2 10.10-10.20
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00
Обед 12.00-12.45
Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00
Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры.  Воздушные
процедуры, уход детей домой

15.50-17.30

Режим дня на холодный период года

Режимные моменты Старшая группа
Прием, осмотр, игры. 7.00-8.15
Утренняя гимнастика 8.15-8.25
Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00
Подготовка и образовательная деятельность 9.00-10.50
Второй завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25
Полдник 15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30

3.2. Режим дня на холодный период года (Подготовительная группа).

Режимные моменты Подготовительная группа
Прием, осмотр, игры. 7.00-8.25
Утренняя гимнастика 8.25-8.35
Игры, подготовка к завтраку, 
завтрак

8.35-9.00

Подготовка и образовательная 
деятельность

9.00-10.50



Второй завтрак 10.20-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15
Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00
Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность

15.00-15.25

Полдник 15.25-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход домой

16.40-17.30

3.3. Перспективный план работы

Развитие речи 
Сентябрь
1. Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?»
2. «Звуки с и сь»
3. «Наша неваляшка идет трудиться»
4. Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад»
Октябрь
1. Чтение сказки К. Чуковского «Телефон»
2. «Звуки З, ЗЬ»
3. Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень»
4. Чтение стихотворений об осени
Ноябрь
1.Чтение сказки «Три поросенка»
2. «Звук Ц»
3. Рассказывание по картине «Собака со щенятами»
4. Составление рассказа о животных
Декабрь
1. Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк»
2. Чтение и заучивание стихотворения о зиме
3. Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!»
4. Звуковая культура речи «Звук ш»
Январь
1. Звуковая культура речи «Звук ж»
2. Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза»
Февраль
1. Мини-викторина по сказкам К.  Чуковского
2. «Звук ч»
3. Составление рассказа по картине «На полянке»
4. «Урок вежливости»
Март
1. «Готовимся встречать весну и Международный женский день»
2. Звуковая культура речи «Звуки щ-ч»



3. Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко»
4. Составление рассказа по картине.
Апрель
1. Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича –Длинный нос и
про Мохнатого Мишу –Короткий Хвост»
2. Звуковая культура речи: звуки ль, л
3. Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и раздаточными рисунками.
4. Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок»
Май
1. «День Победы»
2. «Звуковая культура речи: звуки р, рь»
3. «Прощаемся с подготовишками»
4. «Литературный калейдоскоп»

Ознакомление с окружающим миром 
Сентябрь
1. «Мои друзья»
2. «Что нам осень принесла?» 
3. «Расскажи о любимых предметах»
4. «Путешествие в прошлое бумаги»
Октябрь
1. «Моя семья»
2. «Прохождение экологической тропы»
3. «Петрушка идет трудиться»
4. «На чем полетят человечки?»
Ноябрь
1. «Что такое улица»
2. «Осенние посиделки. Беседа о домашних животных»
3. «Петрушка идет рисовать»
4. «Дерево умеет плавать»
Декабрь
1. «Что такое улица»
2. «Скоро зима!» (беседа о жизни диких животных в лесу)
3. «Петрушка - физкультурник»
4. «Стеклянный город»
Январь
1. «В мире стекла»
2. «Узнай все о себе, воздушный шарик»
Февраль
1. «Наша Армия»
2. «В гости к деду Природоведу»
3. «Определи место для предмета»
4. «Приключения карандаша»
Март
1. «В гостях у музыкального руководителя»
2. «Мир комнатных растений»
3. «Нам игрушки принесли»
4. «Почему растаяла снегурочка?»



Апрель
1. «Мой город»
2. «В гости к хозяйке луга»
3. «Путешествие в прошлое кресла»
4. «Веселый трамвай»
Май
1. «Наш любимый плотник»
2. «Экологическая тропа» 
3. «Путешествие в прошлое одежды»
4. «Путешествие в прошлое одежды»

Рисование 
Сентябрь
1. «Нарисуй картинку про лето»
2. «На яблоне поспели яблоки»
3. «Красивые цветы»
4. «Цветные шары»
Октябрь
1. «Золотая осень»
2. «Сказочное дерево»
3. «Украшение фартука»
4. «Яички простые и золотые»
Ноябрь
1. «Дом, в котором ты живешь»
2. «Украшение свитера»
3. «Маленький гномик»
4. «Маленький гномик»
Декабрь
1. «Кто в каком домике живет»
2. «Снегурочка»
3. «Новогодние поздравительные открытки»
4. «Наша нарядная елка»
Январь
1. «Развесистое дерево»
2. «Нарисуй, какую хочешь игрушку»
Февраль
1. «Украсим полосочку флажками»
2. «Как мы играли в подвижную игру»
3. «Красивая птичка»
4. «Девочка пляшет»
Март
1.«Расцвели красивые цветы»
2. «Украсим кукле платьице»
3. «Укрась свои игрушки»
4. «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок»
Апрель
1. «Сказочный домик -теремок»
2. «Мое любимое солнышко»



3. «Нарисуй картинку про весну»
4. «Празднично украшенный дом»
Май
1. «Самолеты летят сквозь облака»
2. «По замыслу»
3. «Нарисуй картинку про весну»
4. «Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы» 

Лепка
Сентябрь
1. «Яблоки и ягоды»
2. «Большие и маленькие морковки»
Октябрь
1. «Грибы»
2. «Угощение для кукол»
Ноябрь
1. «Сливы и лимоны»
2. «Разные рыбки»
Декабрь
1. «Девочка в зимней одежде»
2. «Большая утка с утятами»
Январь
1. «Девочка в длинной шубке»
Февраль
1.По замыслу
2. «Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки»
Март
1.  «Мисочка»
2.  «Барашек»
Апрель
1. «Мисочки для трех медведей»
2. «Козленочек»
Май
1. «Чашечка»
2. «Птичка клюет зернышки из блюдечка»

Аппликация
Сентябрь
1. «Красивые флажки»
2. «Укрась салфеточку»
Октябрь
1. «Украшение платочка»
2. «Лодки плывут по реке»
Ноябрь
1. «Большой дом»
2. «Как мы вместе набрали полную корзинку грибов»



Декабрь
1. «Вырежи и наклей какую хочешь постройку»
2. «Бусы на елку»
Январь
1. «В магазин привезли красивые пирамидки»
Февраль
1. «Летящие самолеты»
2. «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и бабушке»
Март
1. «Декоративная аппликация на квадрате»
2. «Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное»
Апрель
1.«Загадки»
2.«Вырежи и наклей, что хочешь»
Май
1.«Красная шапочка»
2. «Волшебный сад»

ФЭМП. 
Сентябрь
1. Занятие №1
2. Занятие №2
3. Занятие №3
4. Занятие №4
Октябрь
1. Занятие №1
2. Занятие №2
3. Занятие №3
4. Занятие №4
Ноябрь
1. Занятие №1
2. Занятие №2
3. Занятие №3
4. Занятие №4
Декабрь
1. Занятие №1
2. Занятие №2
3. Занятие №3
4. Занятие №4

Январь
2. Занятие №2
3. Занятие №3
Февраль
1. Занятие №1
2. Занятие №2
3. Занятие №3
4. Занятие №4
Март



1. Занятие №1
2. Занятие №2
3. Занятие №3
4. Занятие №4
Апрель
1. Занятие №1
2. Занятие №2
3. Занятие №3
4. Занятие №4
Май
1. Занятие №1
2. Занятие №2
3. Занятие №3
4. Занятие №4

Физическая культура 
Сентябрь
1. «Встреча с игрушками»
2. «Мы самые сильные»
3. «Экскурсия по территории детского сада»
4. «На огороде»
5. «Веселый мяч»
6. «Нам знакомы эти игры»
7. «Овощи и фрукты»
8. «Веселые грибочки»
9. «Карусель»
10. «Колобок»
11. «Заячьи прыжки»
12. «В гости к графу Листопаду»
Октябрь
1. «На огороде»
2. «Я -человек»
3. «Послушный мяч»
4. «Маленькие работники»
5. «Путешествие в страну здоровья»
6. «Наши ножки»
7. «Колобок»
8. «В гости к Филе»
9. «Сильные, смелые, ловкие»
10. «Цветы на клумбе»
11. «На чем можно ездить»
12. «Флажок»
Ноябрь
1. «Юные футболисты»
2. «Веселые аттракционы»
3. «Городки»
4. «Экскурсия по Сергачу»
5. «В зоопарке»
6. «Дружные ребята»



7. «Зверюшки, навострите ушки»
8. «К нам пришел Петрушка»
9. «Забавные игры сегодня нас ждут»
10. «Воробушки и кот»
11. «Хороводим хоровод»
12. «Первый снег»
Декабрь
1. «Начинается зима»
2. «Стеклянная игрушка»
3. «Ледовая лужица»
4. «Волшебные варежки»
5. «Красивые снежинки»
6. «Ах, вы сани, мои сани»
7. «Новогодние шары»
8. «В гостях у еловой веточки»
9. «Познакомимся с инеем»
10. «Хороводим хоровод»
11. «Зимующие птицы»
12. «Перепрыгни через снежный ком»
Январь
1. «Волшебные варежки»
2. «Красивые снежинки»
3. «Ах, вы сани, мои сани»
4. «Что нам нравится зимой»
5. «В гости к зверятам»
6. «Познакомимся с инеем»
Февраль
1. «Бравые солдаты»
2. «Целься вернее»
3. «Зимующие птицы»
4. «Наша армия сильна»
5. «Мои спортивные родители»
6. «Снежная карусель»
7. «Мой папа самый лучший»
8. «Храбрецы и удальцы»
9. «Санки, саночки»
10. «Солнечные зайчики»
11. «Нужный платочек»
12. «Спешит на улицу детвора»

Март
1. «У бабушки в гостях»
2. «Веселый обруч»
3. «Зайки и зайчиха»
4. «Мы матрешки»
5. «Веселые балалайки»
6. «Забавные игры»



7. «Мы с Петрушкой»
8. «Знакомство с самоваром»
9. «Не упади»
10.«Русская матрешка»
11. «Путешествие в мини-музей»
 12. «Подбрось-поймай»
Апрель
1. «Что там, в небе голубом?»
2. «Будь сильным»
3. «Зайки и зайчиха»
4. «Башмачки»
5. «Солнышко и дождик»
6. «Нас ждет апрель на улице»
7. «Птицы летят»
8. «Насекомые»
9. «Комары-пищалки»
10. «Чудеса весеннего леса»
11. «Солнышко лучистое»
12. «Быстрый мяч»
Май
1. «Нам нужен мир»
2. «Салют стране родной»
3. «Воробьи -прыгуны»
4. «Кудрявая березка»
5. «Крепкий пол»
6. «На зеленой травке»
7. «Чей мячик дальше полетит»
8. «Путешествие колобка»
9. «Зайки на лужайке»
10. «Что такое лето?»
11. «Божья коровка»
12. «Кто самый быстрый»

Музыка
Сентябрь
1. «День знаний»
2. «Мы играем и поём»
3. «Осень»
4. «Осенний листопад»
5. «Природы увядание» 
6. «Птицы на юг улетают»  
7. «Осенняя прогулка»  
8. «Воспитатель наш»  
Октябрь
1. «Здравствуй, музыка!»
2. «С бабушкой рядышком»
3. «Хмурая, дождливая осень наступила»



4. «Осенний дождик»
5. «Наши папы лучше всех»
6. «Баю-баю»
7. «Любимые мультики»
8. «Дары осени»
Ноябрь
1. «Маша в гостях у медведей»
2. «Мы – дружные ребята»
3. «Веселятся все игрушки»
4. «Догонялки с мишкой»
5. «Любим маму»
6.  «Музыкальные снежинки»
7. «Герой — кто он такой?»
8. «Гномик в гостях у ребят»
Декабрь
1. «Здравствуй, зимушка-зима!»
2. «Герой — кто он такой?»
3. «Будем художниками»
4. «Лес встречает новый год»
5. «Телеграмма от Деда Мороза»
6 «Моя Россия»
7. «Колокольчики для ёлочки»
8. «Как звери ёлку украшали»
Январь
1. «До свиданья, Дед Мороз, до свиданья, ёлка»
2. «По заснеженным тропинкам»
3. «Зимнее утро»
4.  «Мороз трескучий»
 Февраль
1.  «Путешествие в Африку с Доктором Айболитом»
 2.  «Хочу всё знать!»
3. «Путешествие с золотой рыбкой»
4. «В мире много разных слов»
5. «Папа — лучший друг»
6. «Весна в окно стучится»
7. «Весенняя капель»
8. « Мамины помощники»
Март
1. «Праздник бабушек и мам»
2. «Будем маму поздравлять»
3. «Весна шагает по дорожкам»
4. «Зачирикал воробей»
5. «Путешествие капельки»
 6. «Весенняя песенка»
7. «К нам весна пришла»
8. «Театр открыл нам двери»
Апрель



1. «Что такое аквариум?»
2. «Домик для рыбок»
3. «В космос полетим»
4. «Вслед за солнышком»
5. «Солнечный зайчик»
6. «Будем землю мы беречь»
7.  «Спички детям не игрушки»
8. «Поможем пчелкам»
Май
1. «Ай-время потрудиться»
2. «Украшения для берёзки»
3.  «Папа, мама, я — наша дружная семья»
4. «Весёлые соседи»
5. «Откуда пришёл алфавит»
6. «Путешествие в лето»

Занятие с педагогом-психологом 
Сентябрь
1. «Знакомство»
2. «Давайте дружить»
Октябрь
1. «Волшебные слова»
2. «Правила поведения на занятиях»
3. «Радость, грусть»
4. «Гнев»
Ноябрь
1. «Удивление»
2. «Испуг»
3. «Спокойствие» 
4. «Словарик эмоций»
Декабрь
1. «Если мама устала»
2. «Плохо быть одному»
3. «Ты и другие люди»
4. «Новогодний праздник»
Январь
1. «Лекарство от вредности»
2. «Мои помощники глазки»
Февраль
1. «Мой помощник носик»
2. «Мой помощник ротик»
3. «Мои помощники ушки»
4. «Из чего же сделаны наши мальчишки?»

Март
1. «Мои помощники ручки»
2. «Мои помощники ножки»



3. «Из чего сделаны наши девчонки?»
4. «Мой друг Воображуля»
Апрель
1. «Мой город-город моих друзей»
2. «Весеннее настроение»
3. «Мои смешинки»
4. «Мои сказочные друзья»
Май
1. «Весна»
2. «Весна» (продолжение)

3.3. Перспективный план работы

Развитие речи 
Сентябрь
1 неделя
«Мы –воспитанники старшей группы» 
2 неделя
«Пересказ сказки «Заяц –Хвастун»
3 неделя
 «Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила». Чтение 
стихотворений о ранней осени».
4 неделя
«Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по ней».
Октябрь 
1 неделя
«Лексическое упражнение. Чтение стихотворения С.Маршака «Пудель».
2 неделя
«Обучение рассказыванию «Описание кукол».
3 неделя
«Рассматривание картины «Ежи».
4 неделя
«Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р.Сефа «Совет».
Ноябрь  
1 неделя
«Чтение стихотворений о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши 
предложение».
2 неделя
«Чтение русской народной сказки «Хаврошечка».
3 неделя
«Обучение рассказыванию».
«Завершение работы над сказкой «Айога».
4 неделя
«Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат».
Декабрь  
1 неделя
«Чтение стихотворений о зиме».
2 неделя



«Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела».
3 неделя
«Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой».
4 неделя
Слушание стихотворения К.Фофанова «Нарядили елку» «Дидактические игры со 
словами».
Январь  
3 неделя
«Обучение рассказыванию по картине «Зимнее развлечение».
4 неделя
«Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И.Сурикова «Детство».
Февраль  
1 неделя
«Беседа о друзьях».
2 неделя
«Чтение русской народной сказки «Царевна - лягушка».
3 неделя
«Пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж».
4 неделя
«Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки»
Март
1 неделя
«Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с Международным 
женским днем». Дидактическая игра «Где мы были, мы не скажем…»
2 неделя
«Чтение рассказов из книги Г.Снегирева «Про пингвинов». Дидактическая игра «Закончи 
предложение».
3 неделя
«Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства»
4 неделя
«Чтение сказки «Сивка-Бурка»
Апрель  
1 неделя
«Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово»
2 неделя
«Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм».
3 неделя
«Пересказ «Загадочных историй» (по Н.Сладкову).
4 неделя
«Дидактические игры со словами. Чтение небылиц».
Май  
1 неделя
«Литературный калейдоскоп».
2 неделя
«Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз – наискосок. Лексические упражнения».
3 неделя
«Чтение русской народной сказки «Финист -Ясный сокол»
4 неделя
«Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни»



Обучение грамоте
Сентябрь
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя 
Занятие №3
4 неделя 
Занятие №4
Октябрь 
1 неделя
Занятие №5
2 неделя
Занятие №6
3 неделя
Занятие №7
4 неделя
Занятие №8
Ноябрь  
1 неделя
Занятие №9
2 неделя
Занятие №10
3 неделя
Занятие №11
4 неделя
Занятие №12
Декабрь  
1 неделя
Занятие №13
2 неделя
Занятие №14
3 неделя
Занятие №15
4 неделя
Занятие №16
Январь
3 неделя
Занятие №17
4 неделя
Занятие №18
Февраль  
1 неделя
Занятие №19
2 неделя
Занятие №20
3 неделя
Занятие №21
4 неделя



Занятие №22
Март
1 неделя
Занятие №23
2 неделя
Занятие №24
3 неделя
Занятие №25
4 неделя
Занятие №26
Апрель  
1 неделя
Занятие №27
2 неделя
Занятие №28
3 неделя
Занятие №29
4 неделя
Занятие №30
Май  
1 неделя
Занятие №31
2 неделя
Занятие №32
3 неделя
 Занятие №33
4 неделя
Занятие №34

Ознакомление с окружающим миром
Сентябрь
1 неделя
«Моя семья» 
2 неделя
«Во саду ли, в огороде» 
3 неделя
«Предметы, облегчающие труд человека в быту» 
4 неделя
«Стирка и глажение белья» 
Октябрь 
1 неделя
«О дружбе и друзьях» 
2 неделя
«Берегите животных» 
«Что предмет расскажет о себе» 
4 неделя
«Лед и вода» 
Ноябрь  
1 неделя
«Детский сад» 



2 неделя
«Осенины» 
3 неделя
«Коллекционер бумаги» 
4 неделя
«Жидкое - твердое»
Декабрь  
1 неделя
«Игры во дворе» 
2 неделя
«Покормим птиц» 
3 неделя
«Наряды куклы Тани»
4 неделя
«Лед-вода-пар» 
Январь
3 неделя
«В мире металла» 
4 неделя
«Змей Горыныч о трех головах» 
Февраль  
1 неделя
«Российская Армия» 
2 неделя
«Цветы для мамы» 
3 неделя
«Песня колокольчика» 
4 неделя
«Царство льда, воды и пара» 
Март
1 неделя
«В гостях у художника»
2 неделя 
«Мир комнатных растений» 
3 неделя
«Путешествие в прошлое лампочки» 
4 неделя
«Свойства веществ» 
Апрель  
1 неделя
«Россия – огромная страна
2 неделя
«Луга нашей Родины» 
3 неделя
«Путешествие в прошлое пылесоса» 
4 неделя
«Плавание тел. Изготовление корабля» 
Май  
1 неделя
 «Профессия - артист» 



2 неделя
 «Природный материал – песок, глина, камни
3 неделя
«Путешествие в прошлое телефона» 
4 неделя
«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья»

Рисование
Сентябрь
«Картина про лето»
 «Знакомство с акварелью»
 2 неделя 
«Космея»
«Укрась платочек ромашками»
3 неделя
«Яблоня с золотыми яблоками в волшебном лесу»
«Чебурашка»
4 неделя
«Что ты больше всего любишь рисовать»
«Осенний лес (степь)»
Октябрь 
1 неделя
«Идет дождь»
«Веселые игрушки»
2 неделя
«Дымковская слобода -деревня»
«Девочка в нарядном платье»
3 неделя
«Знакомство с городецкой росписью»
«Городецкая роспись»
4 неделя
«Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы» 
«Мои самые любимые игрушки»
Ноябрь  
1 неделя
«Что нам Осень принесла»
«Автобус, украшенный флажками, едет по улице»
2 неделя
«Сказочные домики»
«Закладка для книги»
3 неделя
«Моя любимая сказка»
«Грузовая машина»
4 неделя
«Роспись Олежка»
«Рисование по замыслу»
Декабрь  
1 неделя
«Зима»
«Большие и маленькие ели»



2 неделя
«Синие и красные птицы»
«Городецкая роспись деревянной доски»
3 неделя
«Рисование по замыслу»
«Снежинка»
4 неделя
«Наша нарядная елка»
«Усатый - полосатый»
Январь
3 неделя
«Машины нашего города»
«Охотники и зайцы»
4 неделя
«По мотивам городецкой росписи»
«Нарисуй свое любимое животное»
Февраль  
1 неделя
«Красивое развесистое дерево зимой»
«По мотивам хохломской росписи»
2 неделя
«Солдат на посту»
«Деревья в инее»
3 неделя
«Золотая хохлома»
«Пограничник с собакой»
4 неделя
«Домик трех поросят»
«Нарисуй, что интересного произошло в детском саду»
Март
1 неделя
«Дети делают зарядку»
«Картинка к празднику 8 Марта»
2 неделя
«Рисование с элементами аппликации «Панно «Красивые цветы»
«Роспись кувшинчиков»
3 неделя
«Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная (по сказке «Лиса и заяц»)»
«Рисование по замыслу»
4 неделя
«Знакомство с искусством гжельской росписи»
«Нарисуй какой хочешь узор»
Апрель  
1 неделя
«Это он, это он, ленинградский почтальон»
«Как я с мамой и папой иду из детского сада»
2 неделя
«Роспись петуха»
«Спасская башня»
3 неделя



«Гжельские узоры»
«Красивые цветы»
4 неделя
«Дети танцуют на празднике в детском саду»
«Рисование пригласительных билетов родителям на празднование Дня Победы»
Май 
1 неделя
«Роспись силуэтов гжельской посуды»
«Цветут сады»
2 неделя
«Что весна нам принесла»
«Салют над городом в честь праздника Победы» 
3 неделя
 «Бабочки над лугом»
«Картина для игры «Радуга»
4 неделя
«Цветные страницы» 
«Лето»

Лепка
Сентябрь
1 неделя
«Грибы»
3 неделя
«Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин»
Октябрь 
1 неделя
«Красивые птички»
3 неделя
«Как маленький мишутка увидел, что все из его мисочки съедено»
Ноябрь  
1 неделя
«Олежек»
3 неделя
«Вылепи свою любимую игрушку»
Декабрь  
1 неделя
«Котенок»
3 неделя
«Девочка в зимней шубке»
Январь
3 неделя
«Зайчик»
Февраль  
1 неделя
«Пограничная собака со щенком»
3 неделя
«Пароход»
Март
1 неделя



«Кувшинчик»
3 неделя
«Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи)»
Апрель  
1 неделя
«Белочка грызет орешки»
3 неделя
«Девочка пляшет»
Май  1 неделя
«Сказочные животные» 
3 неделя
«Красная Шапочка несет бабушке гостинцы»

Аппликация
Сентябрь
2 неделя
«На лесной полянке выросли грибы»
4 неделя
«Огурцы и помидоры лежат на тарелке»
Октябрь 
2 неделя
«Блюдо с фруктами и ягодами»
4 неделя
«Наш любимый мишка и его друзья»
Ноябрь  
2 неделя
«Троллейбус»
4 неделя
«Машины едут по улице»
Декабрь  
2 неделя
«Большой и маленький бокальчики»
4 неделя
«Новогодняя поздравительная открытка»
Январь
4 неделя
«Петрушка на елке»
Февраль  
2 неделя
«Пароход»
4 неделя
«Матрос с сигнальными флажками»
Март
2 неделя
«Сказочная птица»
4 неделя
«Вырежи и наклей какую хочешь картинку»
Апрель  
2 неделя
«Наша новая кукла»



4 неделя
«Поезд» 
Май 
2 неделя  
 «Загадки»
4 неделя
«Весенний ковер»

ФЭМП
Сентябрь
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя 
Занятие №3
4 неделя 
Занятие №4
Октябрь 
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя
Занятие №3
4 неделя
Занятие №4
Ноябрь  
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя
Занятие №3
4 неделя
Занятие №4
Декабрь  
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя
Занятие №3
4 неделя
Занятие №4
Январь
3 неделя
Занятие №1
4 неделя
Занятие №2



Февраль  
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя
Занятие №3
4 неделя
Занятие №4
Март
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя
Занятие №3
4 неделя
Занятие №4
Апрель  
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя
Занятие №3
4 неделя
Занятие №4
Май  
1 неделя
Занятие №1
2 неделя
Занятие №2
3 неделя
повторение
4 неделя
повторение

Физическая культура
Сентябрь
1 неделя
«На огороде» 
«Овощи и фрукты»
(на прогулке) «Послушный мяч»
2 неделя
«Как рождается хлеб?» 
«Ползание на четвереньках между предметами
(на прогулке) «Весёлые грибочки»
3 неделя 
«Лес полон сказок и чудес»
«Сбор яблок»



(на прогулке) «Горят огни рябины красной»
4 неделя
«Перелётные птицы»
«Урожай, урожай! Что хочешь -выбирай».
(на прогулке) «Мой веселый мяч»
Октябрь 
1 неделя
«Я вырасту здоровым»
«Сильные, смелые, ловкие»
(на прогулке) «Муравьишки на футболе»
2 неделя
«Путешествие на планету Здоровья»
«Я здоровье берегу»  
(на прогулке) «Быстрый мяч»
3 неделя
«Народные игры»
«На концерт»
(на прогулке) «Шустрые воробушки»
4 неделя
«День народного единства»
«Туристы в городе»
(на прогулке) «Наши любимые игры»
Ноябрь  
1 неделя
«Народные игры»
«На концерт»
(на прогулке) «Быстрый мяч»
2 неделя
«День народного единства»
«Туристы в городе»
(на прогулке) «Наши любимые игры»
3 неделя
«Времена года.
«Элементы хоккея»
(на прогулке) «Мы любим играть»
4 неделя
«Одежда людей осенью».
«Стеклянная игрушка».
(на прогулке) «Прыжки и метание»
Декабрь  
1 неделя
«Зима пришла.»
«Элементы хоккея».
(на прогулке) «Весёлая карусель» 
2 неделя
«Дед Мороз в пути»
«Хоровод под новый год».
(на прогулке) «Катать -не уставать»
3 неделя
«Кошка снегом моет нос»



«На ёлочном базаре»
(на прогулке) «Снежок-мой дружок (на прогулке)
4 неделя
«Новый год у ворот».
«Волшебная гостья».
(на прогулке) «Вратарь»
Январь
3 неделя
«Кошка снегом моет нос-повторение»
«Белые медведи»
«Снежок-мой дружок» (на прогулке)
4 неделя
«Согреемся на морозе»
«А за окном то дождь, то снег»
(на прогулке) «На горке»
Февраль  
1 неделя
«Здравствуй, Февраль!»
«Весёлые старты»            
(на прогулке) «Встреча с вьюгой»
2 неделя
«В гости к Фее Февралевне»
«Похлопаем, потопаем»
(на прогулке) «Все на лыжи»
3 неделя
«Храбрецы и удальцы»
«А за окном то дождь, то снег»
(на прогулке) «На горке»
4 неделя
«К нам весна шагает»
«Хотим быть стройными, как мама»
«До свидания хоккей с шайбой (на прогулке)
Март
1 неделя
«Маме помогаем»
«Мы самые ловкие»  
(на прогулке) «На поиски следов весны»
2 неделя
«Встреча с Народной   куклой-самоделкой»
«К нам пришла весна»
(на прогулке) «Спешит на улицу детвора»
3 неделя
«Путешествие в мир русских народных игр". 
«Красивые платочки»
«Быстрый мяч» (на прогулке) 
4 неделя
«Мы Матрёшки»
«Путешествие в мини-музей»
(на прогулке) «Забавные игры»
Апрель  



1 неделя
«Прилёт птиц»
«Весёлые старты»
(на прогулке) «Весенние явления»
2 неделя
«Солнечный зайчик»
«Весна красная пришла»
(на прогулке) «Следы весны»
3 неделя
«Я б в разведчики пошёл»
«Будущие солдаты»
(на прогулке) «Сильные, крепкие»
4 неделя
«Чтим и помним героев Войны»
«Есть такая профессия»
(прогулке) «Игры- соревнования»
Май  
1 неделя
Победа будет за нами»
«Вспомним те дни»     
(на прогулке) «Переправа», «Снайперы»
2 неделя
«Солнечный зайчик»»
«Туристы»
(на прогулке) «Солнечная полянка»
3 неделя 
«Посоревнуемся».
«Есть у солнышка друзья».
(на прогулке) «На лужайке»
4 неделя 
«Вот какими мы стали»
«По дорожкам д/сада»
(прогулке) «Непоседы»

Музыка 
Сентябрь
1 неделя
«День знаний»
«Скажи-ка, дядя, ведь не даром…»
2 неделя
«Осень»
«Кружат листья на ветру»
3 неделя
«Природы увядание»
«Птицы на юг улетают»
4 неделя
«Унылая пора, очей очарованье»
«Любимый воспитатель»
Октябрь 
1 неделя



«И бабушек и дедушек мы любим, уважаем»
«Что у осени в корзинке»
2 неделя
«Что нам осень принесет»
«учителей мы поздравляем»
3 неделя
«Любимый папа»
«осенние мотивы»
4 неделя
«День мультфильма»
«Дождик катает по крыше»
Ноябрь  
1 неделя
«Если мы едина – мы не победимы»
«Лесные жители у нас в гостях»
2 неделя
«Путешествие по лесным тропинкам»
«Путешествие по лесным тропинкам»
3 неделя
 «Кто во что одет»
«Мама слово дорогое»
4 неделя
«Едем в гости к елке»
«Знаем наш герб»
Декабрь  
1 неделя
«Зима»
«Зимние подарки»
2 неделя
«День художника»
«Елка-модница»
3 неделя
«Снежная сказка зимы»
«Кто такой герой»
4 неделя
«Здравствуй праздник новый год»
«Чудеса под новый год»
Январь
3 неделя
«Зимние забавы»
«день науки»
4 неделя
«Где-то на белом свете»
«Все кругом белым бело»
Февраль  
1 неделя
«Будем в армии служить»
«Будем в армии служить»
2 неделя
«У каждого народа свой язык»



«Все мы моряки»
3 неделя
«Мой папа самый сильный»
«Защитники отечества»
4 неделя
«Вот и кончилась зима»
«Скоро праздник мамочки»
Март
1 неделя
«Праздник бабушек и мам»
«Праздник бабушек и мам»
2 неделя
«признаки весны
«Выйди, выйди солнышко»
3 неделя
«Звонко капают капели»
«Звонко капают капели»
4 неделя
«Птицы с юга возвращайтесь»
«В гости сказка к нам пришла»
Апрель  
1 неделя
«Сказ о каменном цветке»
«Что такое космос?»
2 неделя
«Первые цветы»
«Сохраним нашу землю»
3 неделя
«В мире животных»
«Где обедал воробей?»
4 неделя
«В гостях у сказки»
«Осторожнее с огнем»
Май  
1 неделя
«Майская песенка»
«Достопримечательности Москвы»
2 неделя
«Лирические песни фронтовых дней»
«Долгая дорога войны»
3 неделя
«Скоро лето!» 
«Истоки азбуки»
4 неделя
«От куда пришли буквы»
«Лето на пороге»

Занятие с педагогом-психологом
Сентябрь
3 неделя



«Знакомство»  
4 неделя
«Наша группа, что мы умеем»  
Октябрь 
1 неделя
«Правила поведения на занятиях»
2 неделя
«Страна ПСИХОЛОГиЯ»
3 неделя
«Радость, грусть»
4 неделя
«Гнев»
Ноябрь  
1 неделя
«Удивление»
2 неделя
«Испуг»
3 неделя
«Спокойствие»
4 неделя
«Словарик эмоций»
Декабрь  
1 неделя
«Мое счастье»
2 неделя
«Страна Вообразилия»
3 неделя
«Мои друзья сказки»
4 неделя
«Новогодний праздник»
Январь
3 неделя
«Учимся доброте»
4 неделя
«Этикет- общения секрет»
Февраль  
1 неделя
«Этикет на все случаи жизни»
2 неделя
«Мечты сбываются»
3 неделя
«Я учусь владеть собой»
4 неделя
«Защитники отечества»
Март
1 неделя
«Мамины помощники»
2 неделя
«Мое психологическое здоровье»
3 неделя



«Волшебные средства понимания»
4 неделя
«Я и моя семья»
Апрель  
1 неделя
«Я и мои друзья»
2 неделя
«Я и мое имя»
3 неделя
«Кто такой Я? Черты характера»
4 неделя
«Я особенный»
Май  
1 неделя
«Весна-красна»
2 неделя
«Весна – красна (продолжение)»






