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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная программа дошкольного образования — стратегия психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста. 
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Основная идея программы заключена в гармоничном соединении современных технологий с 
традиционными средствами развития ребёнка для формирования психических процессов, ведущих 
сфер личности, развития творческих способностей.  

Деятельность ОАНО «Светлые горы» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 
пункт 1). 

Образовательная программаДО построена с учётомпрограммы дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, - 336 с.;в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 2.4.1.3049-13» ( 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. N 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13», с изменениями на 27 августа 2015 года). 
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г № 1155 (ред. От 21.01.2019г) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошколшьного образования». 

Программаявляется одним из основных нормативных документов, регламентирующих его 
жизнедеятельность. Согласно заявлениям родителей и на основании комплектования групп возрастной 
контингент воспитанников ДО составил от 1,5 лет доначала школьного обучения. Данная 
образовательная программа разработана для всестороннего развития детей данных возрастов. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону 
«Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 
ДО) и организацию образовательной деятельности в ДО и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 
взаимосвязи. 
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Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 
порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и 
взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей 
реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности 
дошкольника. 

Программа сформирована как психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации 
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая 
разностороннее развитие воспитанников ДО с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ дошкольного образования, на основе индивидуального подхода и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности позитивной социализации, их 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
 

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

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 
деятельности всех педагогов ДО. 
Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, в разных видах и 
формах детской деятельности. 
Способствует накоплению опыта детей в организованной обобщенной предметной среде. 
В специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности. 
в реальном и опосредованном обучении. 
Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДО, право на 
выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДО. 
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Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ДО, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп, 
• выходом примерных основных образовательных программ. 

Программа создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

В ОАНО «Светлые горы»функционируют возрастные группыобщеобразовательной направленности   
в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Комплектация проходит ежегодно и зависит от запроса 
родителей. 
 
Направление Группа Возраст детей 
 
Общеразвивающие 

Вторая группа раннего возраста 2-3 
Младшая группа 3-4 
Средняя группа 4-5 
Старшая группа 5-6 
Подготовительная группа 6-7 

 
Таким образом, данная основная образовательная программа дошкольного образования разработана 
для реализации во всех дошкольных группах ДО. 
 
Цели и задачи реализации Программы. 
 
Цели и задачи деятельности ДО по реализации Программы определены на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, анализа 
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий родителей, 
окружающего социума. 
 
Цель Программы – создание условий и организация образовательного процесса, которые позволят: 
• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников. 
• сохранить и укрепить их природное здоровье. 
• обеспечить развитие и образование воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в 
целом. 

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в физическом и психическом 
развитии воспитанников. 

 
Задачи реализации Программы: 
 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 1,5 до 
прекращения образовательных отношенийнезависимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального 
общего образования; 
 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
 
7) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к 
сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов; 
 
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Принципы и подходы к формированию Программы. 
 
Программа разработана на основе требований Федерального государственногообразовательного  
стандарта дошкольного образования. 
 
Основныепринципы  формирования Программы: 
 
- возможность включения ребенка в образовательный процесс как полноценного его участника на 
разных этапах реализации Программы; 
 
- ориентирование содержательных и организационных аспектов Программы на поддержку детской 
инициативы, а также формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
 
- учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей контингента воспитанников при 
выборе форм, методов, способов и средств реализации Программы; 
 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при обеспечении спектра 
обязательных сопутствующих условий; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуально-ориентированного обучения и 
воспитания. 
 
- построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера взаимодействия. 
 
Основные подходы к формированию Программы: 
 
- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном содействии всех 
участников образовательных отношений; 
 
- содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, содержащую 
комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного образования. 
 
- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых потребностей 
воспитанников. 
 
- вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в физическом, художественно-
эстетическом, экологическом развитии воспитанников,а также психологической поддержке семей 
воспитанников.  
 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
 
Режим функционирования ДО 

 
Дошкольное отделение функционируют в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 
8.00 до 20.00 при 5-дневной рабочей неделе. 
 
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА: 
 
Образовательная деятельность проводится с 1 сентября по 31 мая: 
- первые две недели учебного года – адаптационно-диагностический период; 
- далее до 31 мая - учебный период; 
 
Общие сведения о Программе 
 
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом программы 
дошкольного образования«От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, - 336 с. Данные программы 
составляют основную часть программы образовательного процесса ДО.  
 
Другая часть образовательной программы дошкольного отделения формируется участниками 
образовательных отношений.Содержательные и организационные аспекты данной части 
ориентированы на художественно – эстетическое и познавательное развитие, поддержку детской 
инициативы и свободной спонтанной игры, а также поддержку детско-родительских отношений. 
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• Реализация  дополнительных образовательных программ , художественно-эстетического 
направления детей дошкольного возраста.(см. Программы дополнительного образования 
ДО). 

 
Территориальное расположение. 
 
ДО находится в отдельно стоящем здании. Территориальное расположение ДО район «Митино», 
данный район входит в состав Северо-Западного административного округа города Москвы. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности дошкольного 
отделения. 

-Городской  методический центр; 

-Совет ветеранов; 

Сведения о семьях воспитанников 
 
Педагогический коллектив ДО строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте 
с семьёй. В организации изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус 
членов семей воспитанников. 
 
Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, 
социального и образовательного статуса. 

Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят домашним 
хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном процессе. Но, как 
правило, большинство родителей по различному роду службы и занятости не имеют возможности 
постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских отношений. 
Однако они всё равно готовы к интерактивной форме реализации образовательной программы. 
Содержание Программы предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников 
различными способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
 
 Возрастная периодизация и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
определяют наличие групп раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, подготовительные к 
школе группы. 
 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуществляется педагогом-
психологом и строится с учётом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, 
который необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного процесса.  
 

http://www.ds-306.nios.ru/p202aa1.html
http://www.ds-306.nios.ru/p202aa1.html
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Часть контингента воспитанников являются детьми с нарушениями речи и нуждаются впомощи 
учителя-логопеда. 
 

Контингент воспитанников определяют специфику осуществления образовательной деятельности 
в части расширения системы закаливающих мероприятий, оптимизации двигательной деятельности, 
коррекционной логопедической работы, оптимизации свободной деятельности воспитанников. 
 

• Региональный компонент – реализация всех образовательных областей в процессе знакомства 
дошкольников с историей, культурой, природным окружением города с учетом индивидуальных 
особенностей каждого и запросов родителей.  

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 
образования (п. 4.1. ФГОС ДО, программа «От рождения до школы»), которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  
 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 
 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая: 
аттестацию педагогических кадров; 
оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО. 
 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 
в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий; 
 
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 
 
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  
 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 
 
В соответствии с п.2.11.1 ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 
конкретизированы с учётом возрастных возможностей и особенностей развития детей. 
 
Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО (2-
7 лет): основная часть. 

Планируемые результаты в рамках 
реализации вариативной части Программы. 

Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

Ребенок способен к реализации 
самостоятельной творческой деятельности, 
обладает элементарными представлениями 
о видах искусства, воспринимает музыку, 
художественную литературу, фольклор. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. 

Ребёнок способен к саморегуляции, 
целенаправленности и самостоятельности 
собственных действий во всех видах 
активности, в спектр его культурных 
практик входит разнообразная 
самостоятельная художественная 
деятельность -изобразительная, 
музыкальная, художественно-речевая и др. 
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Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

Ребенок обладает умением содержательно и 
выразительно использовать диалогическую 
и монологическую формы речи. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

Ребенок приобретает опыт организованной 
двигательной деятельности, 
способствующий становлению 
саморегуляции и целенаправленности в 
двигательной сфере; овладевает 
элементарными нормами и правилами с 
точки зрения здорового образа жизни; 
формирует начальные представления о 
некоторых видах спорта. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 
Педагогическая диагностика. 
 
В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС ДО в рамках 
реализации данной Программы педагоги анализируютиндивидуальное развитие воспитанников в 
форме педагогической диагностики для: 
 
- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 
индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития 
воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов; 
 
- оптимизации работы с группой детей и проектирования педагогического процесса. 
 
Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, способы сбора 
и хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим советом. 
 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный 
процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на конец 
учебного года. 
 
Основной формой педагогической диагностики является наблюдение.  
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Причем важно осуществлять наблюдение при: 
 
организованной деятельности в режимные моменты; 
 
самостоятельной деятельности воспитанников; 
 
свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 
 
непосредственно образовательной деятельности. 
 
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения мероприятий, 
которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также педагогическая 
диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 
возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  
 
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 
 
- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием; 
 
- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, полученных в ходе мониторинга 
результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации 
Программы, 
 
- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 
соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутуюпрограмму. 

Образовательный процесс в ДО строится на основе: 
 
ФГОС дошкольного образования и с учетом программы «От рождения до школы». рограмма 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 5-е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, - 336 с.  
В организации образовательной деятельности также используются -  
парциальные программы.   
- по художественно – эстетическому развитию детей; 
-  по познавательному развитию., 
- по развитию речи. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной деятельности 
детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 
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от 2 до 7 лет 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  
 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 
 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 
 

Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО пункт 
2.6) 
 
Основные цели и задачи  
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 
дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении 
в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 
опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 
о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к 
грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 
бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 
подождать, если взрослый занят. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 
нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь).  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 
обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам 
добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям 
о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться 
о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 
коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 
словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 
представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 

Ребенок в семье и сообществе 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 
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имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 
возможностям. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о положительных 
сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 
какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 
заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 
участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 
участке.  
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 
сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 
(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 
и пр.).  
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание 
на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание 
детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, 
воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 
к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их 
правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 
сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 
каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 
гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 
дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного 
отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями 
детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 
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общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 
Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 
традиций.  
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 
символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 
к сверстникам своего и противоположного пола.  
 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 
дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 
разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 
листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 
с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 
к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 
с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 
передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий.  
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 
развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
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мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 
активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 
его пределами и др.).  
 

 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 
и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  
 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  
 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам.  
 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 
на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 
дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или 
иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 
простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним 
видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и 
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 
разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 
вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 
игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 
детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 
(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 
природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 
скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 
детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 
своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 
носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 
аккуратно, складывать и вешать одежду с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно, 
готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 
воспитателю, подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 
ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 
кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе 
по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 
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стремление помогать воспитателю, приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 
их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
 
 
 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 
мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 
умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 
работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 
предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 
сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 
его в порядок после еды.  
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения, рыхлить почву и т.д..  Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду 
в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 
из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 
еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 
столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать 
в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 
постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 
поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 
младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке 
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 
песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 
деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 
также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 
оценивать результаты своей деятельности).  
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 
в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 
рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 
для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 
семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 
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связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 
частности к профессиям родителей и месту их работы.  
 

Формирование основ безопасности 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 
природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 
растения и пр.).  
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 
безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 
песком не бросаться и т. д.). 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 
правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о 
безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 
работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая 
плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 
взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 
мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 
«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 
ядовитыми растениями.  
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 
«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 
различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 
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знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 
время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 
работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 
правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 
пожаре. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 
с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших 
к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка».  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 
человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 
безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 
причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 
называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 
знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 
представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 
правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 
дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 
представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
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транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения 
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 
коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у 
детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 
службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 
 
Основные цели и задачи  
 
Формирование элементарных математических представлений. 
 
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени.  
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. 
 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 
представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 
и природным миром. 
 
 
Ознакомление с социальным миром. 
 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
 
Ознакомление с миром природы. 
 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желания беречь ее. (Н.В. Веракса) 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 
количество предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам 
контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 
— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.) 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 
ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 
воспитателем в определенном направлении. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — 
все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и 
выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные 
(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 
вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 
грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 
неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине 
в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 
(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по 
ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 
(равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 
обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать 
умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 
Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 
вечер. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 
другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных 
и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 
именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом 
счете, учить правильно, пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о 
равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы 
двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 
их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего 
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количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 
или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 
устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве.  
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 
а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 
ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 
между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 
также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-
двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 
различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о 
том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 
двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева 
— окно, сзади на полках — игрушки).Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 
«сегодня», «завтра». 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 
части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 
7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 
отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества 
по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 
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порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 
определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 
игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 
это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 
ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 
по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 
предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 
сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 
речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 
сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 
вверху — внизу, в середине, в углу).  
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки. 
Учить на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 
множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 
предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального 
ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 
1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 
и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 
плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 
предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 
известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 
представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 
легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 
результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 
некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 1. Учить распознавать фигуры независимо от их 
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 
составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 
двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению.  
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 
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простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 
символы).  
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
Определения не даются. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно 
и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 
в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 
исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 
детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 
характера.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 
предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 
процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 
развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 
величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 
(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования 
разных объектов окружающей жизни, с помощью специально разработанных систем эталонов, 
перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 
объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
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холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 
особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная).  
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 
цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх 
учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 
способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 
эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 
новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение выполнять ряд 
последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 
Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 
предложенные взрослым.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
объектов. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 
впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 
серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 
видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 
материал и т. п.).  
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 
вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям, осваивать 
правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 
способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 
перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 
Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 
выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе 
его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 
объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-
исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам.  
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 
об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 
проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 
общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.) 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 
обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 
познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 
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между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 
действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности.  
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 
деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 
звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 
качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 
ахроматических цветах.  
 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 
уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 
кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 
установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме.  
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 
сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 
созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 
сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.  
 

Ознакомление с предметным окружением 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 
способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 
предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 
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детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать 
появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 
обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 
особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 
использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 
знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель 
и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает 
предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 
и т. д.). 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 
аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса) из 
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 
примере истории игрушки и предметов обихода. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 
предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность 
и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства 
и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 
прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 
получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления 
о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 
предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 
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изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 
восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание 
того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 
роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 
творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 
о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и 
т. д.). 
 

Ознакомление с социальным миром 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 
взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 
трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 
произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 
города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 
чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 
города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 
(в парке, сквере, детском городке) и пр.  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об 
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 
представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать 
детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать 
элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой 
на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 
и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
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труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать 
любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 
 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 
(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 
общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 
благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 
о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 
свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 
сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем 
обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества 
в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 
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панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 
съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о 
людях разных профессий. 
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 
бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае.  
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 
гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 
что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 
представления о Москве — главном городе, столице России.  
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас.  
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 
о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 
и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 
и др.).  
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, 
в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине.  
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о 
Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 
обелискам, памятникам и т. д.). 
 

Ознакомление с миром природы 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с 
детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша 
и др.). Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 
отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения  
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели 
и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика 
и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 
лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 
аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 
примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 
(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых 
растениях (одуванчик, мать-и-мачехи др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и 
др.).  
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 
характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 
— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).  
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 
умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. 
п.). 
 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 
вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 
представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 
люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 
снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, 
снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 
бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 
на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 
люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых 
и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными 
рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 
попугайчики, канарейки и др.).  
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 
и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 
может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 
морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 
сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать 
и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и 
камня.  
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых 
для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения 
в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать 
за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз 
вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 
зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 
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представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 
за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 
светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 
деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 
детеныши. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 
растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений.  
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 
ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления 
о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 
чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 
многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, 
как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 
природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 
— растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать 
о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 
изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 
природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 
среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 
животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных 
и особенностях их приспособления к окружающей среде.  
и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно 
называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 
др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 
отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 
взаимосвязано.  
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 
растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 
картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы 
осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых 
растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 
длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).Обращать внимание детей на то, что на некоторых 
деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить 
определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого 
снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 
солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря 
— самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 
солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-
крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 
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природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) 
к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — 
к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 
короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 
благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 
приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, 
что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 
день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 
помогать взрослым. 

 
Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте».  
 
Основные цели и задачи 
 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 
детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие речи 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 
третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 
общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 
интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
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Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 
развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
 Обогащать словарь детей:  
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 
(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей;  
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 
сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного 
и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 
подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 
и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 
личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 
небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям, общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 
пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 
рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 
и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 
«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях 
развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 
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окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 
предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 
расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 
одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и 
называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 
качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 
сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 
— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 
т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 
овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику 
речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 
около). Помогать детям, употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых 
предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 
предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 
свое недовольство его поступком, как извиниться. 
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 
ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 
в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 
обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 
определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 
светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 
яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 
образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 
картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.  
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 
существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 
— озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 
слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 
— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 
место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 
(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 
перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 
сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 
хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 
игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 
подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою 
точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 
эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 
самостоятельности суждений.  
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
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Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания. Помогать детям, осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 
родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 
называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 
место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 
доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 
картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению 
грамоте. 
Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 
предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 
последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-
шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 
последовательность звуков в простых словах. 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 
раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать 
детей к рассматриванию рисунков в книгах.  
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для 
первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 
поступков.  
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить 
с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 
формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 
ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 
личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении.  
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать 
о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям, понять скрытые 
мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 
произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 
внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников 
к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 
сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать 
читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на 
выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)» (пункт 2.6. ФГОС ДО.) 
 
Основные цели и задачи   
 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
 
Модуль «Художественно-продуктивная деятельность» написан с учётом авторской программы 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2—7 лет «Цветные ладошки», автор Лыкова 
И.А. 
 
Цель программы — формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
 
Основные задачи: 
• Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 
инструментами. 
• Ознакомление с универсальным «языком» искусства — средствами художественно-образной 
выразительности. 
• Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» — распредмечивание и опредмечивание — 
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 
эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 
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• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 
• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира. 
• Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 
 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять. (Н.Е. Веракса) 
 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении.  
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Художественно-продуктивная деятельность 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Обогащать детей яркими впечатлениями при ознакомлении с окружающим миром. Помогать видеть и 
чувствовать эстетические особенности предметов и явлений (зеленая сочная трава, яркие цветы, 
шумный дождь и ритмичный звон капели).  
Приобщать к восприятию доступных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
развивать способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений на картинах, в 
иллюстрациях книг, скульптурах.  
Развивать умение эмоционально откликаться на содержание образа и художественную форму (яркий 
колорит, блестящая поверхность игрушки). 
Воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятельности. Помогать осваивать 
доступные для него способы изображения в рисовании и лепке (в рисовании: ритмичные штрихи, 
пятна, линии – горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся, округлые формы; в лепке: 
отщипывать, раскатывать, расплющивать кусочки глины; освоение рисовальных и пластических 
движений); развивать чувство ритма, цвета.  
Поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и стремление освоить 
способы действий с ними.  
Знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и элементарными правилами и 
приемами их использования (техника работы с гуашевой краской и кистью: прием захвата, набирать 
краску, промывать, осушать кисть); в игровой форме упражнять в свободном, смелом, более уверенном 
выполнении доступных изобразительных действий.  
Содействовать первоначальному освоению деятельности в сочетании всех ее структурных 
компонентов: мотивов (от интереса к материалу, поиска ассоциативного образа в своих «каракулях» 
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до появления первых замыслов, стремления по собственной инициативе выразить впечатления о 
конкретных предметах, явлениях), предпосылок целеполагания в виде определения темы своих 
действий, выполнения их и получения результата.  
Стимулировать появление мотивов подлинно художественной деятельности: желания малыша 
рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует, стремления поделиться своими впечатлениями, 
чувствами с близкими людьми.  
Вызывать интерес к результату деятельности, «живое» видение созданного образа; поддерживать 
поиски малышом «ассоциативных» образов в получившихся штрихах и линиях и развитие на их основе 
сюжетно-игровых замыслов. Поддерживать чувство радости от процесса и результата, стремление 
поделиться радостью с взрослыми и детьми, удовлетворение от благожелательного внимания к 
рисунку окружающих людей. 
Поощрять взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, рассказать, поделиться 
впечатлением, сопереживать чувствам других детей. 
Приучать детей сначала вместе с взрослым, а потом и самостоятельно убирать художественные 
материалы со стола, мыть руки после занятия. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки 
художественных образов. Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 
детской книги (Ю.А. Васнецова, А.М. Елисеева, В.В. Лебедева, Е.М. Рачева, П.П. Репкина и др.). 
Содействует формированию способов зрительного и тактильного обследования предметов для 
уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные 
связи между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения 
в природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и 
животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 
«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», 
«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). Педагог помогает детям 
научиться «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и приёмов 
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем 
и другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в 
гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует 
виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование).  
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное 
тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами 
(пластичность, вязкость, вес), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 
различных приспособлений (формочки, стеки), в непосредственно образовательной и свободной 
деятельности создает образовательные ситуации, в которых дети: • осмысленно воспринимают 
обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, 
валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; • узнают и 
самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их по замыслу – 
преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при 
этом конфеты, печенье, бублики, баранки; 
 • создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и условные пропорции, 
правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке);  
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• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью ладоней 
(круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют 
детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку; вытягивают 
небольшое количество пластического материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, 
клювиков);  
• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук (формируется 
зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу.  
В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления о 
предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного познания, обогащения 
художественного опыта, на основе которого дети:   
• рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, 
горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), создавая 
тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик);   
• осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на ворс, 
ведут кисть по ворсу, проводят различные линии;  
• создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные 
образы (воздушный шар, колобок, снежинка); 
 • отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими, 
живописными, декоративными средствами;  
• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, стремятся к 
созданию сюжета в гнездышке, цыплята на лугу);  
• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом 
сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и 
словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»);  
• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к рассматриванию 
иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.  
 
В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным  материалом, создает условия 
для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает 
мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных действий (сминается, 
складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети:  
• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на траве, 
кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги;  
• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной 
бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные 
композиции.  
 
В художественном конструировании педагог создает условия для знакомства детей с 
конструктивными возможностями и художественными особенностями различных материалов, 
безопасных для жизни и здоровья детей. Дети свободно экспериментируют с бумагой, картоном, 
гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, 
жёлуди, веточки). Педагог показывает способы преобразования материалов в различные конструкции: 
складывание, выкладывание на основе силуэта или контурного рисунка, формовка, сминание и 
выявление образа в рукотворной форме, соединение нескольких форм в одно осмысленное целое. Во 
всех образовательных ситуациях педагог обращает внимание детей на то, что результат (конструкция) 
отличается от исходного материала и составляющих элементов.  
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Дети в сотворчестве с педагогом и другими детьми или индивидуально создают постройки из песка, 
снега, бумажных полосок и комочков, природных материалов (домик, заборчик, город, торт, 
человечек, собачка, цветок, дерево и др.).  
 
В художественном труде дети знакомятся с доступными их пониманию видами рукоделий и в игровой 
форме воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат игрушечными молоточками, шьют 
воображаемой иглой или палочкой, лепят кондитерские изделия из песка, глины, соленого теста). 
Педагог обращает внимание детей на трудовые действия и взаимоотношения людей, описываемые в 
потешках, песенках, стихотворениях, народных сказках. По возможности вовлекает детей в 
изготовление несложных игрушек из бумаги, фольги, глины, ткани, природного материала. Эти 
изделия обыгрываются детьми в процессе создания и затем используются для самодеятельной игры, 
оформления интерьера (кукольного, детского), а также для подарков и сувениров.  
Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  
 
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных народных игрушек 
(дымковская, филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению матрешки (загорская, 
семеновская, полховмайданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное 
одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически безопасных материалов 
(дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др.   
Книжная графика (иллюстрации). Ю.А. Васнецов: сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и 
«Ладушки», «Три медведя» (Л.Н. Толстого); Т.М. Дубинчик. «Колобок» (рус. нар. сказка); А.М. 
Елисеев. «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. сказка); В.В. Лебедев. «Разноцветная книга», «Усатый-
полосатый» (С.Я. Маршака); Т.А. Маврина. «Как у бабушки козел»; Е.М. Рачев. «Волк и козлята» (рус. 
нар. сказка); П.П. Репкин. «Краденое солнце» (К.И. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е.А. 
Благининой); В.Г. Сутеев. «Кто сказал «мяу»? 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 
творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей эстетическими впечатлениями в 
области национального и мирового искусства.  
Знакомит с «языком искусства», основными средствами художественно-образной выразительности 
живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и 
декоративно-прикладного искусства.  
Вводит в активный словарь новые термины, связанные с искусством и культурой (художник», «музей», 
«выставка», «картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное восприятие: умение 
«войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером).  
Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для создания выразительных 
образов, используя для этого освоенные способы и приемы.  
Советует сочетать различные виды деятельности, художественные техники и материалы при создании 
одной композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети вырезают детали, другие приклеивают, 
третьи конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают (например, сюжеты «Наш город», «На 
ферме»).  
Показывает возможность создания одного и того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных 
художественных техниках и видах деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном 
конструировании и труде). 
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Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации 
творческих замыслов. При организации коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный салют», 
«В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и действия, планировать работу.  
Проявляет уважение к художественным интересам каждого ребенка, бережно относится к результатам 
его творческой деятельности; создает условия для экспериментирования и самостоятельного 
художественного творчества. 
 
Консультирует родителей (или их законных представителей), как  поддержать индивидуальные 
интересы и способности ребенка, каким образом организовать дома его художественную деятельность 
и создать портфолио творческого развития. 
 
В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных 
изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; знакомит с обобщенными 
способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой 
пластики, благодаря чему дети:  
• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и 
создания различных фигурок и композиций; 
 • заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют 
обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают рациональный способ 
формообразования;  
• понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу 
нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют 
освоенные способы и приемы лепки (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание);  
• самостоятельно используют стеку и штампики для передачи характерных признаков создаваемого 
образа; изобретают свои способы лепки и декорирования образа; 
 • осваивают способы соединения частей; стремятся к более точному изображению (моделируют 
форму кончиками пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, 
передают фактуру).  
 
В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных 
материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных инструментов (кисть, карандаш, 
фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами рисования; 
предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, 
картона; воспитывает самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети:  
• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по собственному 
замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, 
цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы 
листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 
прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия;  
• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, штрих, 
мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных 
композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма, размер и цветовое решение 
фона); увлеченно экспериментируют с художественными материалами и инструментами;  
• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; координируют 
движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие – для 
прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и 
возвратные – в процессе тушевки).  
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В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида деятельности, 
сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомит с 
историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами как художественным 
инструментом, увлекает техникой коллажа, развивает способности к цветовосприятию и композиции, 
в результате чего дети:  
• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики на 
реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый 
коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, 
треугольников, трапеций, рванных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют 
аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, 
кусочков ткани;  
• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники 
безопасности (правильно держать и передавать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного 
и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги.  
 
В художественном конструировании педагог знакомит детей с различными материалами – бытовыми 
(бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, упаковки) и природными (песок, снег, камушки, 
ракушки, шишки, желуди, каштаны, ягоды рябины), создает условия для свободного 
экспериментирования, связанного с выявлением их конструктивных и художественных возможностей. 
Показывает способы преобразования готовых предметов (картонные трубочки, коробки, скрепки, 
прищепки, открытки) и различных материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, 
нанизывание, вдевание, скручивание, формовка, соединение нескольких форм в одно осмысленное 
целое. Дети сгибают прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, совмещая стороны и углы, 
разглаживают линию сгиба от середины в стороны (книжка-самоделка, елочные гирлянды, флажки); 
делают игрушки из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к основной форме детали (домик, автобус, 
открытка, палатка).  
 
В художественном труде педагог продолжает знакомить детей с богатством и разнообразием 
предметного мира на материале народной культуры. Все образовательные ситуации учебного года 
выстраиваются в единой логике с условным названием «Веселая ярмарка». Дети совершают 
«прогулки» по торговым рядам (потешному, калашному, домашнему, гончарному, щепетильному), где 
рассматривают изделия (игрушки, посуду, выпечку, предметы интерьера, домашние вещи) и в 
доступной форме осваивают способы их создания.  
Все рукотворные игрушки (кукла-пеленашка, цветные мячики, пасхальный голубок), угощения 
(калачи из печи, леденцы на палочке, бабушкины пряники), бытовые вещи (лоскутное одеяло, пестрый 
коврик, подсвечник, новогодние игрушки) дети создают, следуя вековым традициям и подлинным 
технологиям народной культуры.  
Рукотворные предметы широко используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях в 
детском саду и в семьях детей.  
 
Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  
 
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек (дымковская, 
филимоновская, богородская, мезенская, курская – кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3-5 
видов матрешек, региональные игрушки – по выбору педагога); коллекция ложек, красивой посуды и 
других предметов интерьера из разных материалов (дерева, керамики, металла, соломки); тканые и 
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плетеные декоративные вещи (салфетки, полотенца, коврики) на выставке, в мини-музее и в бытовом 
пространстве детского сада. 
 
Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Белая уточка»; Ю.А. Васнецов. «Русские народные 
сказки» из сборника А.Н. Афанасьева; Б.А. Дехтярев. «Красная шапочка»; В.М. Конашевич. «Чудо-
дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» (К.И. Чуковского); В.В. Лебедев. «Цирк» (С. Маршака); Е.М. 
Рачев. «Лиса и журавль» (рус. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Н.А. 
Орлова. «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. нар. сказки); П.П. Репкин. 
«У солнышка в гостях» (словацкая сказка); А.М. Савченко. «Заюшкина избушка»; Л.А. Токмаков. 
«Крошка Вили Винки» (книга шотландских песенок); Е.И. Чарушин. «Детки в клетке» (С.Я. Маршака) 
и др.  
 
Живопись. В.М. Васнецов. «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером волке»; А.И. 
Куинджи. «Зима»; И.И. Левитан. «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; К.Е. Маковский. «Дети, 
бегущие от грозы»; И.С. Остроухов. «Золотая осень», «Осень»; И.И. Шишкин. «Утро в сосновом 
бору», «Зимний лес», «Рожь» и др.  
В групповой комнате педагог создает эстетическую предметно-пространственную среду для 
воспитания у детей художественного вкуса. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения художественных 
впечатлений детей, продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства. 
Содействует освоению «языка искусства», овладению доступными средствами художественно-
образной выразительности скульптуры, живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, 
народного и декоративно-прикладного искусства. Развивает эстетическое восприятие, творческое 
воображение, художественные интересы и способности. 
Поддерживает желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 
представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 
фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные 
представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).  
Учит детей отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации, конструкции (лес, водоём, пустыню 
«населять» соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а 
в саду – розы, астры, тюльпаны). 
Педагог поддерживает стремление самостоятельно комбинировать способы изображения и материалы, 
помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 
(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать 
с декоративной росписью).  
 
В дидактических играх с художественным содержанием способствует развитию восприятия цвета, 
формы, ритма, композиции; к примеру, помогает детям научиться различать цветовые нюансы; 
предлагает размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку 
размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного 
цвета к другому.  
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В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным материалом, пластической 
формой и рациональным способом лепки, создает условия для обогащения и усложнения  
изобразительной техники, на основе чего дети:  
• осмысленно и более точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 
животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 
признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 
взаимодействия в сюжете;  
• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, 
конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 
• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 
или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства или по собственному замыслу).  
 
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 
материалов, инструментов и художественной техники; поддерживает уверенность, инициативность, 
творческие замыслы, благодаря чему дети:  
• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (смешивают краски, 
чтобы получить новые цвета и оттенки, в т. ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем 
ворсом кисти или концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков, например, 
разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при 
изображении яблока); 
• осваивают различные приемы рисования простым карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными 
мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, 
амплитуду движений руки и силу нажима; 
• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 
размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-
разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 
художественного пространства (форма, величина, фактура фона);  
• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при создании 
сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются показать 
пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 
ориентира линию горизонта.  
 
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 
для обогащения художественной техники, чтобы дети:  
• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, 
ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);  
• осваивали новые способы вырезания: симметричное, парно-симметричное, предметное, силуэтное по 
нарисованному или воображаемому контуру, накладная аппликация для получения многоцветных 
образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных 
изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол);  
• создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, 
родителями и другими детьми.  
В художественном конструировании педагог содействует накоплению детьми опыта создания 
различных конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства 
детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка детского сада 
(игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки). 
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Дети конструируют из бумаги, картона, гофрокартона, природного материала, из готовых и 
полуоформленных предметов (открыток, бумажных полосок, пластиковых трубочек, упаковок), 
деталей конструктора, предметов мебели и др.  
Основное отличие данного вида детского творчества от технического конструирования и детского 
строительства (зодчества) состоит в том, что дети получают конструкцию не только практичную, но 
при этом эстетичную, что позволяет вывести этот вид деятельности на уровень дизайна. Дети 
осваивают новые художественные техники: оригами, киригами, мокрое оригами, модульное 
конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса и цилиндра и др. Педагог по своему 
увлечению и желанию (в форме мастер-классов, дополнительной студийной или индивидуальной 
работы) может ознакомить детей с техникой квиллинга (бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка) и 
др. 
 
В художественном труде педагог знакомит детей с традиционными художественными ремеслами 
(художественная обработка дерева, гончарное и кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и др.); 
предлагает для декоративного оформления объемные изделия, выполненные на занятиях по лепке и 
конструированию; для иллюстрирования – сборники сказок и рассказов из личного опыта, 
составленные детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой; показывает 
способы экономного использования художественных материалов. Все образовательные ситуации 
учебного года выстроены в единой логике с условным названием «Город мастеров». Каждый месяц 
деятельность детей организуется в форме творческого проекта: «Игрушечных дел мастера», «Тайны 
природы и секреты ремесла», «От ложки до матрешки», «Между молотом и наковальней», «Нитки из 
кудели для мягких рукоделий», «Хороводы нежных кружев под руками мягко кружат» и др. 
Созданные детьми изделия широко используются для оформления и обогащения предметно-
пространственной среды, а также в образовательной работе. 
 
Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  
 
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек (в т.ч. из промыслов 
родного края — по выбору педагога); коллекция посуды (городецкая, хохломская, гжельская, 
жостовская, семикаракорская, армянская, украинская, китайская и др.) и других предметов интерьера; 
коллекция высокохудожественных изделий для знакомства детей с ремеслами (художественная 
обработка дерева — скульптура, резьба, роспись; художественная обработка металла — кузнечное и 
ювелирное дело, роспись, чеканка, скульптура; ткачество, ковроделие; кружевоплетение и др.). 
Изделия могут быть представлены на выставках, в коллекциях и в мини-музее, а также в игровом и 
бытовом пространстве (по выбору детского сада).   
 
Книжная графика (иллюстрации) И.Я. Билибин. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сказка 
об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке», «Царевна-лягушка» (рус. нар. сказки); В.М. 
Конашевич. «Сказка о рыбаке и рыбке (А.С. Пушкина), «Горшок каши» (братьев Гримм), «Золушка» 
(Ш. Перро), «Сказ про муравья и великана» (Н.П. Кончаловской); «Старик-годовик» (В.И. Даля); 
«Плывет-плывет кораблик» (англ. детские песенки); Т.А. Маврина. «Сказка о золотом петушке» (А.С. 
Пушкина); В.Г. Сутеев. «Слоненок» (Р. Киплинга), «Сказки в картинках» (В.Г. Сутеева); Е.М. 
Чарушин. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» (Е.М. Чарушина); Т.Г. 
Юфа и др. 
 
Живопись. И.К. Айвазовский. «Черное море», «Волна»; В.Э. БорисовМусатов. «Весна»; И.И. 
Бродский. «Осенние листья»; Ф.А. Васильев. «Мокрый луг», «Перед дождем»; В.М. Васнецов. 
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«Гусляры», «Снегурочка»; А.Г. Венецианов. «Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки»; 
И.Э. Грабарь. «Мартовский снег»; П.П. Кончаловский. «Сирень»; А.И. Куинджи. «Ночь над Днепром», 
«Днепр утром»; Б.М. Кустодиев. «Масленица»; И.И. Левитан. «Март», «Большая вода»; И.Е. Репин. 
«Стрекоза»; В.С. Садовников. «Цветы и фрукты»; В.А. Серов. «Девочка с персиками», «Мика 
Морозов»; В.А. Тропинин. «Кружевница»; И.Ф. Хруцкий. «Фрукты»; И.И. Шишкин. «Корабельная 
роща», «Березовая роща» и др.  Дети приобретают «опыт зрителя» в художественном музее и на 
артвыставке. 
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 
Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения 
зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; 
рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании художественного 
произведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и 
средствам выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного 
искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные 
оценки детьми этих произведений. 
Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности 
детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных 
и природных явлениях. 
Педагог поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 
бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», 
«Где мы были летом», представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 
инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание 
детей изображать животных с детенышами в движении. 
Учит детей передавать свое представление об историческом прошлом родины посредством 
изображения характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания 
сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, 
Конька-Горбунка, Бабы-яги).  
Воспитатель помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в 
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, перенести это понимание в 
собственную художественную деятельность; развивает воображение.  
Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, 
инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замысел и сохранять его на 
протяжении всей работы. 
Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ. 
В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической 
формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего 
дети:  
• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, людей, 
транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, 
пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в 
сюжете;  
• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 
самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина, пластилин, солёное 
тесто, бумага), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 
каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства;  
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• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 
или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного 
декоративноприкладного искусства). 
 
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 
материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, 
творческие замыслы, благодаря чему дети:   
• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и 
акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми 
ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 
изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно 
регулируют темп, амплитуду движения руки и силу нажима; 
 • создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, 
величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части; 
выстраивают планы (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более 
близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры).  
 
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 
содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего дети:   
• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную 
значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 
пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми 
(детьми и взрослыми);  
• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 
парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 
накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 
ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и декорации 
для театральных постановок); 
• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными  приемами 
декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна.  
В художественном конструировании педагог поддерживает у детей интерес к созданию различных 
конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства детского сада, 
праздничного оформления интерьера и благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы 
костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки) и нацеливает детей на то, что изделия должны 
быть не только полезными, но и красивыми. 
Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на показ педагога и 
технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием конструируют модели корабликов, 
самолетиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для театра.  
Педагог знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного квадрата для получения 
пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка), формы, советует дополнять эти способы 
элементами «прорезного декора» для получения ажурных изделий. Дети свободно применяют и 
комбинируют разные художественные техники (оригами, киригами, мокрое оригами, модульное 
конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса, цилиндра, куба, гармошки).  
Педагог по своему увлечению и желанию может ознакомить детей (в форме мастер-классов, 
дополнительной студийной или индивидуальной работы) с техниками квиллинг (бумагокручение), 
айрисфолдинг (радужка), фелтинг (валяние из шерсти), папье-маше, скрепбукинг (искусство 
оформления альбома). 
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В художественном труде педагог знакомит детей с разными видами дизайна (архитектурный, 
ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, 
кулинарный и др.).  
Все образовательные ситуации учебного года выстроены в единой логике с условным названием 
«Школа дизайна». На выбор педагогу и детям предлагается серия дизайн-проектов в форме арт-
салонов: «Друг детства» (дизайн игр и игрушек), «В тридевятом царстве» (книжный дизайн), 
«Цветиксемицветик» (дизайн сувениров и подарков), «Золотой ключик» (театральный дизайн), 
«Бабушкин сундук» (кукольный дизайн), «Хрустальная шкатулка» (дизайн аксессуаров), «Золушка» 
(дизайн одежды), «Кот в сапогах» (дизайн обуви), «Красная шапочка» (дизайн головных уборов), 
«Робин Бобин Барабек» (кулинарный дизайн), «Три медведя» и «Аленький цветочек» (дизайн 
аранжировок). Дети увлеченно, самостоятельно, творчески создают качественные дизайн-изделия, 
инсталляции, аранжировки из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных) с 
учётом их функции и места в пространстве; создают арт-предметы по замыслу, условию (или ряду 
условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); участвуют 
в коллективной работе; планируют деятельность и критично оценивают результат.  
Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и предметно-
пространственной среды детского сада. Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы 
детей в художественной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, 
творчество); консультирует родителей в вопросах приобщения детей к искусству (книжной графике, 
фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует 
экскурсии в художественный музей и на различные арт-выставки.  
 
Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  
Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и пространства. Коллекции 
высокохудожественных изделий из разных материалов (дерево, керамика, металл, ткань, войлок, 
соломка, бумага, минералы) для знакомства детей с различными материалами и способами их 
художественной обработки; коллекция народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов мира; 
коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, 
светильники, часы, игрушки, бижутерия, анимация, афиши, плакаты, буклеты, открытки, фантики, 
каталоги, упаковки, пригласительные билеты, этикетки, марки, визитки, меню и др.); детские альбомы 
и книги по искусству, наборы художественных открыток, фотоальбомы и др. 
 
Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», 
«Перышко Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки); В.М. Конашевич. «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (А.С. Пушкина; «Сказки» (Г.Х. Андерсена), 
«Ненаглядная красота» (рус. нар. сказки); В.В. Лебедев. «Мистер Твистер» (С.Я. Маршака); Я.Н. 
Манухин. «Микула Селянинович» (былина в обр. А.Н. Нечаева); Н.В. Орлова. «Двенадцать месяцев» 
(С.Я. Маршака); А.Ф. Пахомов. «Азбука» (Л.Н. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» (С.Я. 
Маршака), «А что у вас?» (С.Н. Михалкова); А.М. Савченко. «Волшебник Изумрудного города» (А.М. 
Волкова); Е.И. Чарушин. «Моя первая зоология» (Е.М. Чарушина), «Лесные разведчики» (В.В. 
Бианки); В.А. Чижиков. иллюстрации к рассказам Н.Н. Носова, «Волшебник Изумрудного города» 
(А.М. Волкова) и др. 
Живопись. И.К. Айвазовский. «Девятый вал», «Радуга»; В.Н. Бакшеев. «Голубая весна»; В.Л. 
Боровиковский. «Портрет Лопухиной»; В. Василенко. «Юрий Гагарин»; Ф.А. Васильев. «Деревенский 
пейзаж», «Перед дождем»; В.М. Васнецов. «Богатыри»; Е.Е. Волков. «Ранний снег»; В.Н. Гаврилов. 
«Свежий ветер»; И.Э. Грабарь. «Иней»; М.А. Врубель. «Сирень», «Царевналебедь»; П.П. 
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Кончаловский. «Сирень белая и розовая»; А.И. Куинджи. «На Севере диком»; И.Н. Крамской. 
«Неизвестная»; И.И. Левитан. «Озеро. Русь»; Б.М. Кустодиев. «На ярмарке», «Купчиха»; Э. Манэ. 
«Васильки», «Одуванчики»; И.И. Машков. «Розы в хрустальной вазе»; В.Г. Перов. «Охотники на 
привале», «Тройка»; В.Д. Поленов. «Московский дворик»; Рембрандт. «Портрет пожилой женщины»; 
А.А. Рылов. «В голубом просторе»; З.Е. Серебрякова. «За обедом»; И.И. Шишкин. «Дебри», «Зимний 
лес. Иней» и др. 

Конструктивно-модельная деятельность 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей 
с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 
образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на 
место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  
Учить совместно, с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание 
детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 
умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее 
умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 
цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 
башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 
мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 
части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 
форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 
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похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 
кабина, кузов и т. д.).  
Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 
постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 
создания и украшения построек.  
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 
частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 
они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 
и игровое оборудование и т. п.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 
творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. 
Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 
подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять.  
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 
желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию 
объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям 
самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 
сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного 
и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 
конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
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 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя.  
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
 

Музыкальная деятельность 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения.  
 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить 
различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  
 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 
через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук 
и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 
образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 
бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 
жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 
умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать.  
 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 
и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в 
пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 
(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 
протяжно, ласково, напевно).  
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу.  
 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 
силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 
исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
зернышки цыплята, летают птички и т. д.  
 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 
характер изображаемых животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 
их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  
 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 
без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 
умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 
в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- 
и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 
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ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  
 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии 
на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 
музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 
звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 
до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, 
с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 
мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
веселую плясовую.  
 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 
характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 
навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 
в творчестве. Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 
при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями.  
 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 
обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 
Российской Федерации.  
 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 
октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
 
Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 
без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 
образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 
детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 
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придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 
предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 
свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 
оркестре и в ансамбле. 
 

Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  
Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 
представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 
человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 
руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 
запоминать.  
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 
роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной 
пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 
представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 
представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 
желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление 
о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 
дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 
взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о 
роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 
больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 
к болеющим.  
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 
здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 
доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 
активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 
представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье. 
 

Физическая культура 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 
бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 
соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
 Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 
игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 
выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 
шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 
место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 
ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 
нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 



73 
 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять 
и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 
перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 
(вправо, влево). Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 
на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  
В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 
скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 
дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость и др.  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками.  
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 
т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий 
по сигналу.  
 
 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 
прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 
ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам.  
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Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 
правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 
сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве.  
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно, следить за 
состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 
решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 
культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  
 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать 
движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

2.2 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ  

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Развитие игровой деятельности 

 
Основные цели и задачи 
 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
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Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 
Группы раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
 
Сюжетно-ролевые игры. 
Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать 
друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия 
с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 
объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки 
и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 
Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Развивать предпосылки творчества.  
 
Подвижные игры. 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 
Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 
совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 
с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 
приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 
и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 
театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).  
 
Дидактические игры  
(Раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом образовательной области 
«Познавательное развитие» и приводится здесь для полноты изложения.) 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 
величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 
величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 
складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 
мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  



76 
 

 
Сюжетно-ролевые игры.  
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, 
выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 
стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 
пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 
игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-
игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения 
количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 
пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 
вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 
другом в непродолжительной совместной игре.  
 
Подвижные игры.  
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми 
группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 
развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  
 
Театрализованные игры.  
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 
созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия 
персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 
(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 
Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 
костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 
стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 
перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах 
о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  
 
Дидактические игры.  
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 
шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», 
«Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Сюжетно-ролевые игры.  
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Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для 
игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 
нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих 
в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 
товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 
счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
 
Подвижные игры.  
Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 
ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 
движений).  
 
Театрализованные игры.  
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 
более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 
следить за развитием и взаимодействием персонажей).  
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 
зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 
использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того 
же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 
дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 
объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх 
образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле. 
 
Дидактические игры.  
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Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах 
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 
вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 
внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших 
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Сюжетно-ролевые игры.  
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 
организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 
основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.  
Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои 
действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить 
усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий 
и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 
атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).  
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 
работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 
занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  
 
Подвижные игры.  
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать 
в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, 
справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
 
Театрализованные игры.  
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет 
постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться 
по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 
атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 
чувствовать себя в роли.  
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Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
 
Дидактические игры.  
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 
правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей.  
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 
игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил 
и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 
коллективизма.  
 
Сюжетно-ролевые игры.  
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать 
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты 
для игры в театр, деньги для покупок).  
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 
всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  
 
Подвижные игры.  
Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 
игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве.  
Учить справедливо, оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  
 
Театрализованные игры.  
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 
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Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 
готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 
обязанности и роли.  
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 
навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру.  
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 
театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов.  
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, 
созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 
декорации и др.). 
 
Дидактические игры.  
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия 
с действиями ведущего и других участников игры.  
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 
детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).  
Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 
 

Важнейшим условием реализации программыявляется создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
 
обеспечение эмоционального благополучия детей;  
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 
людям;  
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 
другими педагогами;  
создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 
правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  
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обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 
обсуждать, как это влияет на их поведение; 
обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 
направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 
достижению этих целей. 
 
Система дошкольного образования нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 
активность. В детском саду созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  
 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 
успешную социализацию ребенка и становление его личности.  
 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 
развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 
культурными средствами (наглядными моделями и символами).  
 
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.  
 
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального благополучия 
ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 
создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 
какой он есть; могут выслушать его и понять.  
 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
 
общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 
переживаниями и мыслями;  
помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение 
и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 
числе происходящим в детском саду;  
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 
побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 
благополучия ребенка. 
 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, 
почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 
помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно и свободно.  
 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей доброжелательного 
и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 
детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  
 
устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  
создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 
(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
 
Развитие самостоятельности 
 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 
социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 
самостоятельные решения).  
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 
воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 
возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 
дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 
 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли:  
 
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями;  
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 
ситуациями;  
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 
которых дошкольники учатся:  
 
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 
фиксации их выбора);  
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 
импровизации и презентации детских произведений.  
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 
 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных центров, которые дети могут выбирать по 
собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 
выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (центр) по собственному 
желанию. 
 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и 
с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать 
правила и творчески преобразовывать их.  
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, 
и в роли внимательного наблюдателя. 
 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
 
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи 
или способы реализации детских идей).  
 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 
понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей.  
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности.  
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Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 
легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 
игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
Создание условий для развития познавательной деятельности. 
 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным исследованием 
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 
Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, 
а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 
развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 
одевания, подготовки к празднику и т. д. 
 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
 
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 
мышления;  
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 
ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же 
вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
помогая организовать дискуссию; 
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в 
тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 
деятельности. 
 
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и 
решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
 
Создание условий для развития проектной деятельности. 
 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 
своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 
творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует 
создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 
презентации проектов.  
 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
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создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; 
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 
проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  
помогать детям, планировать свою деятельность при выполнении  своего замысла;  
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 
новизне каждого предложенного варианта;  
помогать детям, сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 
деятельности. 
 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 
среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  
 
Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 
своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 
сюжета и пр. 
 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  
 
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  
организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 
представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 
искусства. 
 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
Создание условий для физического развития. 
 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
обучать детей правилам безопасности;  
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 
активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать, 
использовать игры с элементами спорта. 
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 
 
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 
должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 
площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места для  
двигательной активности). 
 
ООД, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь период 
пребывания воспитанников в ДО и условно делится на три основополагающих аспекта:  

• Непрерывная непосредственно образовательная деятельность. 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 
• Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 
Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 
 
Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет собой 
единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности, является 
совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый временной 
промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий 
компонент. 
 
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми или 
воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, 
социализация). 
 
Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, а также 
особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных потребностей и (или) 
индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 
 
Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут входить в состав 
различных методов. 
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Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации Программы, 
методов, способов действия. 
 
Формы непрерывной непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 
зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 
фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 
по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное, 
экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация); 

• сюжетообразующего компонента (композиция). 
 
 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения занятий). 
Фантазийное путешествие или 
воображаемая ситуация. 

Основу составляет заранее запланированная 
композиция сюжета, но с возможностью 
импровизации детей и педагога, самовыражения 
воспитанников. 

Экскурсии (реальная, воображаемая). Наглядно-познавательный компонент. 
Способствует накоплению представлений и 
жизненных фактов, обогащению чувственного 
опыта; помогает установлению связи абстрактных 
представлений с реальностью. 

Игровая экспедиция, занятие-детектив. Ярко выраженная приключенческая 
остросюжетная и/или детективная линия, имеющая 
определённую конечную цель. Требует проявить 
смекалку, логику, умение работать в команде. 

Спортивные соревнования, эстафеты. Соревновательный компонент, побуждающий 
проявить физические умения, смелость, ловкость, 
стойкость, выдержку, умение работать в команде. 

Интеллектуальный марафон, викторина, 
КВН. 

Соревновательный компонент, побуждающий 
проявить интеллектуальные способности, умения, 
смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 
представления, умение работать в команде. 

Капустник, театральная викторина. Импровизационный компонент. Побуждать к 
творческой импровизации. 
Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация (специально организованная, 
импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать 
детей самостоятельно применять различные 
методы передачи информации, сведений, знаний, 
представлений. 

Тематический досуг. Развлекательно-познавательный и 
импровизационный компонент, направленный на 
обобщение представлений в рамках какой-либо 
темы. 
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Праздник. Развлекательно-показательный компонент, 
основанный на торжестве, проводимом в честь или 
в память кого-нибудь, чего-нибудь. 
Предполагаются репетиции и специальная 
подготовка. 

Театрализованное представление, 
спектакль. 

Развлекательно-драматический компонент, 
побуждающий к сопереживанию, восприятию 
художественных образов, эмоциональной 
выразительности. 

Фестиваль, концерт. Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных 
произведений, балетных, эстрадных номеров по 
определённой, заранее составленной, программе. 
Предполагается подготовка. 

 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Ранний возраст: все занятия проводятся посредством подгрупповой работы. Соотнесение предметной 
деятельности с усвоением культурных способов действия с предметами и развитием речи. 
 
Младший возраст:Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 
конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой работы 
(10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе. 
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, тематическими 
досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными представлениями. 

Средний возраст: часть занятия, требующих продуктивной деятельности детей, организуются 
посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно формируется 
абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить воображаемыми 
ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится соревновательный компонент (игра в 
командах), ведётся подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 
самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных математических 
представлений.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, варианты 
межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ спектаклей для малышей, 
участие в совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 
сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 
самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). 
Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению 
грамоте.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
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Совместные с педагогом коллективные 
игры. 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 
предлагает детям образцы исполнения различных 
ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей 
проживать любую воображаемую ситуацию. 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд. Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 
и обязанностей, формирование полезных навыков и 
привычек. 

Мероприятия, связанные с организованной 
двигательной деятельностью, и 
закаливающие мероприятия. 

Оптимизация двигательной деятельности, 
формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Самообслуживание. Формирование навыков самообслуживания, 
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 
самим собой, включающий комплекс культурно-
гигиенических навыков. 

Природоохранный труд. Развивает наблюдательность, бережное и 
ответственное отношение к природе и всему живому 
(садоводство, уход за астениями в уголке живой 
природы и др.). 

Чтение художественной литературы. Способность к сопереживанию, восприятию 
произведения, постижение его идейно-духовной 
сущности, видение его как произведение искусства, 
отображающего действительность. 

Слушание музыки. Развитие слухового восприятия, воспитание 
эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, выразительности. 

Заучивание наизусть стихотворений, 
загадок, пословиц. 

Формирование способности использовать 
выразительные средства речи, обогащение словарного 
запаса, представлений, абстрактного мышления, 
памяти. 

Коллекционирование. Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 
воспитанников, может стать частью проектной 
деятельности. 

Мастерские (как вариация художественно-
трудовой деятельности, проектной 
деятельности). 

Формирование ручных умений и навыков работы с 
разнообразным материалом, художественных 
способностей, эстетических чувств и нравственно-
волевых качеств. 

Оформление выставок, экспозиций, 
инсталляций, музеев. 

Часть проектной деятельности, направленная на 
реализацию интересов воспитанников, позволяющая 
проявить индивидуальность; благодатный способ 
детско-взрослой совместной деятельности. 

Совместные систематические наблюдения 
(мониторинги). 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 
длительному и планомерному, активному восприятию 
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 
алгоритмы систематического анализа, сравнения, 
обобщения.  
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Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует отличать 
от самостоятельной деятельности воспитанников. 
 
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует свободную 
деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её реализации, где ведущим 
условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а также 
правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от 
взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть даёт возможность 
воспитанникам быть зачинщиком и исполнителем деятельности. 
 
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку 
должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка: 

• спонтанная игровая деятельность, 
• свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 
• рассматривание книг, иллюстраций; 
• свободная двигательная деятельность; 
• общение; 
• уединение. 

 
Методы взаимодействия с воспитанниками 
 
Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 
мы предлагаем отразить в программном содержании следующие группы методов: 
методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 
методы эстетического восприятия; 
методы проблемного обучения; 
методы поддержки эмоциональной активности; 
коммуникативные методы; 
методы психосенсорного развития; 
методы гендерного воспитания. 
 
Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 
 
Методы Средства  
Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, увещевание, 
работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 
былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, повести и 
др.);скороговорки, загадки и др. 
 

Наглядные методы: 
 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 
пособия. 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 
карт, репродукций, зарисовок и др. 
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Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 
кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмичные движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и творческой 
деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей и 
мелкой моторики) и трудовые) 
Приучение 

 
Технические и творческие действия 

Методы эстетического восприятия 

o драматизация 
o культурный пример 
o побуждение к сопереживанию 
o побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 
др.). 
 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - 
сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, 
простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 
аксессуаров); 

Методы проблемного обучения 

o Проблемная ситуация; 
o Познавательное проблемное изложение; 
o Диалогическое проблемное изложение; 
o Метод неоднозначной ситуации; 
o Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  
o Прогнозирование; 
o Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, фантастических). 

 
Средства проблемного обучения:  
 

− рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 
ситуаций;  

− объекты и явления окружающего мира;  
− различный дидактический материал, 



92 
 

− различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 
− оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 
− технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.) 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

o Игровые и воображаемые ситуации. 
o Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение). 
o Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 
o Игры-драматизации. 
o Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 
o Элементы творчества и новизны. 
o Юмор и шутка. 
 
Средства: 
 
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки 
воспитанников; 
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 
пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; 
- юморески, комиксы и др. 
 
Коммуникативные методы 

o Имитационный метод (метод подражания); 
o Беседа; 
o Соревновательный метод; 
o Командно-соревновательный (бригадный) метод; 
o Совместные или коллективные поручения; 
o Метод интервьюирования; 
o Метод коллективного творчества; 
o Проектный метод; 
o «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве гендерного 

метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только девочками). 
 

Методы психосенсорного развития. 

o Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 
o Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное 

включение органов чувств. 
Средства:  
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− раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, 
заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)   

− электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 
демонстрационный материал и т.п.); 

− оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 
звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий и 
ощущений и др.) 

− Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные 
фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.). 

− Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 
доски) 

− Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные) 

− Спортивное оборудование. 
 
Методы и средства гендерноговоспитания 
 
Гендерныйподход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 
 
Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и даже в разном 
темпе. У девочек раньше формируется левое полушарие мозга, которое ответственно за рационально-
логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому 
образно-чувственная сфера доминирует до определенного возраста. 

2. Разный темперамент. 
 
Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки, как правило, 
эмоционально более стабильны. 
 
Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют негативные эмоции 
ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих, речь появляется 
раньше. 
 
Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и устраивать 
потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в небольших группах, для них 
важна интимность обстановки, сотрудничество. 
 
Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для девочек. Всем 
детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая познания мира ребенком.  
 

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

Средство Гендерная специфика Примеры 

Танцы Музыкально-ритмичные движения 
учитывают гендерный подход 

Разучивая танцы (кадриль, полька, 
вальс), мальчики получают навыки 
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следующим образом – мальчики 
разучивают элементы танца и 
движения, требующие ловкости, 
мужской силы (бравые солдаты, 
наездники), девочки учатся мягкости 
и плавности движений (лебёдушки, 
хороводы). 

ведущего партнера, девочки учатся 
изящным и грациозным элементам 
танца. 

Театрализованные 
игры 

Театрализованные игры (особенно 
фольклорные), где отражены 
требования народной морали, а также 
даны образцы нравственного 
поведения. 
Посредством синтеза музыки, 
художественного слова и танца дать 
возможность овладеть 
традиционными свойствами личности 
– женственности для девочек и 
мужественности для мальчиков. Одно 
из проявлений такого подхода – 
организация тематических праздников 
для девочек и для мальчиков. 

Мужские и женские костюмы, стихи, 
постановка спектаклей сказки 
(особенно русские-народные): 
«Крошечка – Хаврошечка», 
«Морозко», Рукодельница и 
Ленивица», «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Иван – 
царевич», «Царевна – лягушка», 
«Кощей бессмертный», «Финист – 
ясный сокол», «Каша из топора», 
«Илья Муромец» и др. 

Пение и 
музицирование 

Овладение мальчиками и девочками 
гендерным репертуаром. 
Дать детям возможность 
прочувствовать различные вариации 
эмоционального состояния, 
проявление характерных мужских и 
женских черт личности посредством 
музыкальной выразительности. 

Часть игр на музыкальных 
инструментах организуется 
дифференцированно – мальчики 
играют на барабанах, ложках, 
бубнах, девочки - на колокольчиках 
и гуслях, треугольниках. Разделение 
мужских и женских партий при 
исполнении песен. 

Пословицы и 
поговорки 

Своеобразный моральный кодекс, 
свод правил поведения в быту в 
обществе, в семье, с близкими. 
Используются в течение всего дня. 

Часть игр на музыкальных 
инструментах организуется 
дифференцированно – мальчики 
играют на барабанах, ложках, 
бубнах, девочки - на колокольчиках 
и гуслях, треугольниках. Разделение 
мужских и женских партий при 
исполнении песен. 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Ввиду того, что девочки склонны к 
тихим и спокойным семейным играм, 
а мальчики – к шумным 
остросюжетным, следует 
предусмотреть возможность 
сюжетообразующих пространств для 
охвата всех потребностей. Игра в 
«воинов» или «инопланетный захват» 

Например: «Вся семья вместе, так и 
душа на месте», «Сын мой, а ум у 
него свой», «Хорошему хозяину и 
день мал», «Коса – девичья краса», 
«Без смелости, не возьмёшь 
крепости», «На смелого собака лает, 
а трусливого кусает» и др. 
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может нарушать спокойствие и 
безопасность в группе, и зачастую 
мальчики вынужденно ограничены 
«семейными играми». 
Поэтому необходимо предусмотреть 
возможность дифференцированных 
игр, а также объединённых сюжетов. 

Дидактические 
игры, игры 
состязания 

Основная цель –взаимоуважение к 
окружающим, посредством 
обогащения представления об 
окружающем социуме. 

«Салон красоты», «Ателье», 
«Мастерская», «Стройка», «Моряки» 
«Дочки – матери», «Ждём гостей», 
«Малыш заболел», «В семье День 
рождения», «Поездка на автобусе», 
«Больница», «Кафе», «Магазин», 
«Родился малыш» и др. 

Творческие 
задания 

Организация опыта равноправного 
сотрудничества мальчиков и девочек 
в совместной деятельности. Весомую 
положительную роль может сыграть 
совместно-раздельная деятельность, в 
частности конвейерный или 
бригадный метод, при распределении 
частей, выполняемых только 
мальчиками или только девочками 
(например, инженерно-строительную 
или конструкторскую часть 
выполняют мальчики, художественно-
дизайнерскую – девочки).  
Различия в оценке деятельности (для 
мальчиков важно, что оценивается в 
их деятельности, а для девочек – кто 
их оценивает и как, кто свидетель 
похвалы). 

«Сундучок хозяюшки», «Действия – 
мужчина, действия – женщина», 
«Кто кем был?», «Одень куклу», 
«Кто что делает», «Благородные 
поступки», «Кем я буду и каким?» 
«Назови смелую (сильную, 
красивую) профессию». 

Физические 
упражнения 

Особенность определённой 
дифференциации в физическом 
развитии заключается в том, что 
девочки и мальчики не изолированы 
друг от друга, а в процессе 
специально организованной 
деятельности развиваются физические 
качества, которые принято считать 
сугубо женскими или мужскими. 

Девочкам важна интонация и форма 
ее оценки. Положительная оценка в 
присутствии других детей или 
родителей очень значима для 
девочек. При этом для мальчиков 
важна оценка того, что он достиг 
результата. Каждый новый навык 
или результат, который удалось 
получить мальчику, положительно 
влияет на его личностный рост, 
позволяет гордиться самим собой и 
стараться достичь новые цели. 
Однако именно мальчикам 
свойственно при достижении 
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определенного результата 
совершенствовать это умение, что 
приводит к рисованию или 
конструированию одного и того же. 
Это требует понимания со стороны 
педагога. 

 
Способы и приёмы реализации Программы 
 
Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и социализации зависят не 
только от возраста и особых образовательных потребностей. 
 
Зависимость способов применения методов:  
- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 
- от этапов развития игровой деятельности детей; 
- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 
- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 
- от имеющихся средств. 
 
Пример: 

Метод наблюдения 

От степени 
самостоятельности 

Для привлечения 
внимания 

Как отдельно взятый метод, с целью передачи 
информации, знаний, представлений – степень 
самостоятельности низкая. 

Для организации 
деятельности 

Наблюдение в совокупности с дальнейшей 
самостоятельной работой – степень самостоятельности 
средняя. 

Самостоятельная 
культурная 
практика 

Высокая степень самостоятельности – ребёнок 
наблюдает по собственной инициативе с определённой 
целью. 

От этапов 
развития игровой 
деятельности 

Ознакомительная 
игра 

Многократно повторяют одни и те же действия с 
одними и теми же предметами, воспроизводя реальные 
действия взрослых. 

Отобразительная 
игра 

Педагог побуждает ребёнка к наблюдению за 
способами приведения предметов оперирования (или 
их частей) в определенные пространственные 
взаимоотношения. 

Предпосылки 
ролевой игры 

Наблюдение за деятельностью или поведением 
объектов ближайшего окружения для возможности 
дальнейшего использования определённых 
представлений в ролевой игре. 

Этап собственно 
сюжетно-ролевой 
игры 

Непосредственное наблюдение за деятельностью или 
поведением объектов ближайшего окружения, а также 
опосредованное наблюдение. Использование 
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накопленного опыта в экспериментальной и проектной 
деятельности, общении в качестве культурных 
практик. Последующая интеграция самостоятельных 
видов деятельности в спонтанной игровой 
деятельности. 

От спектра 
представлений 
(качества и 
полноты 
предварительной 
работы)  

Эпизодическое, а 
также 
периодическое 

Целью является создание обобщённого представления 
о существовании явления или характеристики 
поведения объекта. 

Систематическое и 
рассчитанное на 
определённыйпериод 

Проводится по определённому плану, с 
предполагаемой фиксацией параметров поведения или 
изменения объекта, а также классификация признаков, 
состояний, характеристик. 

От цели 
педагогического 
воздействия и 
совокупности задач 

Без словесного 
побуждения, как 
метод вовлечения 

Когда воспитатель «молчаливым» действием 
побуждает детей к наблюдению и дальнейшему 
интересу со стороны ребёнка. 

Как метод 
педагогической 
диагностики 

Осознанное (педагог предварительно организует 
деятельность, даёт задание) или неосознанное 
ребёнком (как правила наблюдение за ребёнком в его 
свободной деятельности). 

Как метод 
познавательной 
деятельности 

Визуальное накопление опыта, представлений. 

От имеющихся 
средств 

Непосредственное 
наблюдение 

Явления и объекты окружающей действительности. 

Опосредованное 
наблюдение 

Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов, 
видеороликов, познавательные фильмы. 

 
Обучение игре. 
 
При организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности педагоги: 
 
- проводят подготовительную работу к ролевым играм (наблюдения, экскурсии, беседы, 
рассматривание готовых иллюстраций и наблюдения за рисованием взрослого на эти темы, 
дидактические игры по ознакомлению с атрибутами игры, их названиями, способами использования и 
т.д.) с целью формирования пригодных для игры представлений (о предметах и социальных 
отношениях); 
- используют элементы драматизации на других занятиях. Вводят элементы музыкального 
сопровождения в игры-драматизации с целью наибольшей эмоциональной окраски образа. 
 
При организации образовательной деятельности в режимных моментах педагоги: 
 
- проводят игры с «превращениями» в животных, птиц, различные машины (самолет, поезд, 
автомобиль и пр.), а также психогимнастические упражнения, что помогает детям создавать 
выразительный образ посредством движений и речи. Знакомят детей с различными видами 
социальных отношений. 
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- проводят работу по ролевому перевоплощению. Учат детей по звуковому, световому сигналу, взмаху 
платком и т.д., изменяя выражение лица, голос, движения, весь внешний облик: менять свою позицию, 
входить в роль. Показывают на себе приемы перевоплощения, используют зеркало для наблюдения и 
контроля со стороны детей за характером изменений, происходящих в их собственном облике. 
 
- содействуют детям в удержании себя в рамках принятой роли, развивают устойчивость и 
продолжительность ролевого поведения. В играх выступают в качестве равноправного партнера, беря 
на себя различные по значимости роли. 
 
- проводят работу по обогащению речевого сопровождения сюжетной игры: речевые игры с 
использованием драматизации, с придумыванием ролевой речи в зависимости от намерения, с 
объяснением внутреннего характера персонажей (что подумал, что сказал, что сделал). 
 
- проводят систематическую работу по формированию различных видов словесной регуляции у детей 
в ходе игры: учат рассказывать после игры, о её сюжете, последовательности действий, ролях, 
характере ролей; в старших группах — элементарно планировать игру (намечать общие вехи сюжета, 
распределять роли и формулировать ролевое правило и т.д.). 
 
- внимательно наблюдают, не является ли предметный план игры доминирующим. Не заслоняет ли он 
воссоздание социальных отношений. 

 
Приобщение к социокультурным истокам. 
 
Решение этих задач усложняется спецификой нарушений и делает трудным сам процесс воспитания и 
обучения. Недостаточная дифференцированность переживаний, эгоцентрическая направленность, 
возможная слабость интеллектуальной и волевой регуляции затрудняют выработку высших 
нравственных чувств, так как их формирование происходит с относительным опозданием и 
значительным трудом.  
 
Воспитатель организует постоянный поиск компенсаторно-коррекционных средств, способствующих 
выработке положительных личностных качеств у детей с нарушениямиразвития: патриотизма, 
уважительного отношения к труду, коллективизма, чуткого отношения к людям. 
 
При работе с детьми используются такие стержневые понятия, как семья-детский сад, дом-улица-
город. 
 
Целью данного направления является формирование умения адаптироваться в любой жизненной 
ситуации, испытывать желание и умением жить для Родины, для людей. 
 
Основные задачи: 

• формировать патриотическое мировоззрение; 
• развивать познавательную активность дошкольников через различные виды деятельности; 
• воспитывать бережное отношение к природе, истории, культуре родного края; 
• формировать и развивать гражданское самосознание, желание и веру в собственную 

способность приносить пользу обществу, желание общаться; 
• создавать условия для формирования у ребёнка принципов здорового образа жизни. 
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Данное направление реализуется как на занятиях, так и в образовательной деятельности, 
осуществляемой в режимные моменты. 

 
 
Экологическое воспитание. 

Развитие и воспитание детей осуществляется разными средствами. Одно из них – ознакомление с 
природой как источником духовного обогащения и развития дошкольников с проблемами в развитии.  
 
Основная сложность данного направления заключается в том, что не всё может быть правильно понято 
детьми при общении с природой, далеко не всегда при этом правильно формируется отношение к 
растениям и животным. 
 
Возможное отсутствие социального опыта у детей ощущается особенно остро (несформированность 
знаний о природномокружении, потенциально неадекватное и неправильное поведение в природе) 
давно тревожат педагогов и родителей. 
Таким образом, в рамках вариативной части ведётся целенаправленная работа по обучению детей 
ориентировке в природе, предметах, созданных руками человека, явлениях окружающей 
действительности, общественной и собственной жизни. 
 
Основная работа с детьми по экологическому воспитанию проводится на прогулке и в уголках 
природы детского сада. Основной формой воздействия на ребенка являются совместная деятельность 
детей и взрослых 
 
Особую роль в формировании положительного отношения дошкольников к природе играют 
наблюдения. 
 
Экологическая тропа дает большие возможности для проведения систематических наблюдений, в 
процессе которых развивается эмоциональная сфера детей, формируются чувство единения с 
природой и умение сопереживать всему живому. 
 
Дети ухаживают за растениями, помогают птицам в зимнее время, учатся выращивать растения в 
группе и на огороде в процессе трудовой деятельности. Они с желанием трудятся и на участке: 
убирают территорию, участвуют в посеве семян цветов и овощей, ухаживают за растениями, 
развешивают кормушки, подкармливают птиц.  
 
Особое внимание уделяется правилам поведения в природе. Для закрепления норм и правил поведения 
в природе проводятся «уроки доброты». На них используются музыкальные и художественные 
произведения, обсуждаются и проигрываются различные ситуации.  
 
Одним из важнейших средств обучения являются игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 
имитационные, игры-путешествия). В игре ребенок психологически готовится к реальным ситуациям 
в природе, овладевает приемами общения со сверстниками, взрослыми, объектами природы. Этой цели 
и служат дидактические игры. В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый 
ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с 
определенными предметами, приобретая собственный действенный и чувственный опыт. Это 
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особенно важно для детей с особыми образовательными потребностями, у которых опыт действий с 
предметами значительно обеднен, не зафиксирован и не обобщен. 
 
Для усвоения способов ориентировки в окружающем, для выделения и фиксирования свойств и 
отношений предметов, для понимания того или иного действия требуется многократное повторение. 
Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном материале при 
сохранении эмоционально положительного отношения к заданию, сделать сам процесс обучения 
эмоциональным, действенным, получить ребенку собственный опыт.  
 
При организации экологического образования учитывается особая связь игры с трудом детей в 
природе и обучением и развитием на занятиях по ознакомлению с окружающим. Таким образом, 
процесс коррекции осуществляется через разнообразные виды деятельности и развитие всех органов 
чувств, взаимодействие с родителями, что способствует усилению качества усвоения материала, 
обогащению чувственного опыта и адаптации в социальном и природном окружении. 
Кроме того, в рамках реализации регионального компонента, осуществляется деятельность по 
приоритетным направлениям московского образования. Особое внимание уделяется следующим 
направлениям: 
 
- развития инклюзивного, интегративного дошкольного образования; 
 
- инновационные формы дошкольного образования; 
 
- обеспечение здоровья детей. 
 
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 
начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 
 
Речевое развитие как социально-коммуникативное умение 
 
Дети с нарушениями речи требуют специального педагогического внимания. Главная педагогическая 
задача - проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с НР, его позитив- 
ной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  
 
В  соответствии со спецификой  речевого нарушения реализуются  следующие принципы 
дошкольной коррекционной педагогики: 
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 
применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 
технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 
личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
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Особое место в педагогической работе занимает социальная ситуация развития как особое сочетание 
внутренних процессов развития и внешних условий, типичное для каждого возрастного этапа. Оно 
определяет, как динамику психического развития на протяжении соответствующего возрастного 
периода, так и качественно своеобразные психологические образования, возникающие к его 
концу.Создание единого образовательного пространства дошкольного отделения позволяет в 
психологически комфортных условиях проводить адаптацию детей с трудностями речевого развития к 
расширению и освоению нового социального пространства, что в свою очередь поднимает их 
самооценку и повышает уверенность в себе. 
 
В рамках психолого-педагогической деятельности по развитию основ эмоционального и социального 
интеллекта, развитию любви к чтению в творческой и свободной деятельности происходит 
формирование психических новообразований, необходимых для успешной учебной деятельности. 
Общая цель коррекционно-развивающей работы - освоение детьми коммуникативной функции языка 
в соответствии с возрастными нормативами. достигается в результате комплексного педагогического 
процесса, в котором взаимодействуют воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи и 
родители.Стержнем педагогического процесса является работа, направленная на осознание детьми 
взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе 
усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. При этом особенностью 
педагогического процесса является целостный подход, обеспечивающий развивающее обучение 
дошкольников, формирование основ культуры личности, всестороннее развитие интеллектуально-
волевых качеств. 
 
Коррекционные методы по областям 
 
Физическое 
развитие 

Методы диагностики уровня двигательной активности и физического 
развития детей. 
Методы стимулирования и мотивации двигательной деятельности. 
Методы организации двигательной деятельности. 
Методы регулирования и контроля двигательной деятельности детей. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Методы, повышающие познавательную активность в области 
социально-нравственных ориентировок. 
Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия и 
включенность в личный опыт ребенка. 
Методы коррекции формирующихся у детей социальных, 
нравственных и патриотических представлений. 
Методы координации разных видов деятельности. 

Познавательное 
развитие 

Сенсомоторные методы. 
Методы организации психических процессов. 
Методы когнитивной коррекции. 
Вербально-логические методы. 

Речевое развитие Методы формирования языковой установки. 
Методы формирования системы языковых ориентировок. 
Методы коррекции речи. 
Методы профилактики и пропедевтики нарушений письма и чтения. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Методы музыкально-ритмической коррекции (фонетическая ритмика 
и логоритмика)  
Вокалотерапия, пластритмика, арттерапия. 
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Методы драматической элевации. 
Метод символического кодирования и декодирования. 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 
нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими 
людьми.  
 
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как 
взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 
права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками 
дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого 
ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 
 
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
 
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные 
задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 
соподчинения действий);  
 
в спонтанной игре; 
 
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 
 
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, 
гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к 
приему пищи и др.).  
 
Возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 
деятельности 

в деятельности, 
организованной 
педагогом 

Характерно развитие 
индивидуальных действий. 
Стремление к предметной 
деятельности и общению со 
взрослым на занятиях является 
более предпочтительным, чем 
контакты со сверстниками. На 
занятиях, так же как и в игре, 
малыш интересуется предметными 
манипуляциями находящихся 
рядом детей. Но если сверстник 
предлагает свою помощь, ребенок 
чаще всего ее отвергает («Не 
трогай. Я сам»). Дети также любят 
подражать действиям друг друга. 

3-4 года Вначале — игра рядом. 
Дети участвуют в 
совместных шалостях. 
К концу — способны 
привлечь другого 
ребенка для игры. 
Объединяются для нее 
по 2—3 человека. Но 
еще не распределяют 
роли, нет 
взаимодействия 
персонажей, не 

Проявления интереса к 
предметным действиям 
партнера, подражание 
им. Способность 
пригласить партнера к 
выполнению совместной 
работы. Попытки 
наладить 
сотрудничество. 
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учитываются игровые 
желания другого. 
Подражают действиям 
с игрушкой партнеров. 
Речь ребенка состоит 
из простых 
предложений. Дети 
беседуют, но не всегда 
отвечают друг другу. 
Может происходить и 
«коллективный 
монолог. 

В течение года детям можно 
предлагать выполнение несложных 
совместных аппликаций по 
образцу. Побывав несколько раз в 
ситуации сотрудничества с 
разными детьми, к концу младшей 
группы сверстник становится более 
предпочитаемым партнером для 
ребенка, чем взрослый. 

4-5 лет Игровые объединения 
состоят из 2—5 детей. 
Увеличивается 
продолжительность 
игрового 
взаимодействия. 
Распределяют роли. 
Согласовывают 
игровые действия по 
ходу игры. Появляется 
ролевое общение. При 
конфликтах оказывают 
давление на партнеров, 
но чаще пытаются 
объяснить партнеру 
правомерность своих 
притязаний. 
Речь ребенка состоит 
из сложных 
предложений. В беседе 
дети  адресуют свои 
высказывания друг 
другу. 

Способность (с 
помощью взрослого) 
разделить материал и 
распределить 
обязанности при 
выполнении работы. 
Усиление взаимного 
контроля над 
действиями сверстника. 
Стремление к 
получению конечного 
результата. Интересен 
не только процесс 
работы, но и ее 
результат — получение 
конечного продукта. 
Много общаются по 
делу, дают советы и 
могут прислушиваться к 
мнениям других, хотя 
часто настаивают на 
своем, пытаясь доказать 
собственную правоту. 

Уровень развития сотрудничества 
можно оценить, создав детям 
условия для совместной 
продуктивной деятельности. Перед 
ними ставится цель — сделать 
общую аппликацию, рисунок или 
постройку, а процесс изготовления 
разбивается на отдельные, но 
зависящие друг от друга операции. 
Выполняя эти операции, ребенок 
попадает в такую ситуацию, когда 
ему необходимо вступать в 
отношения сотрудничества, чтобы 
получить конечный продукт. 
Особое внимание обратить на тех 
детей, которых сверстники почти 
никогда не выбирают для 
совместной работы. Чаще такие 
дети или очень агрессивны, или, 
наоборот, стеснительны, замкнуты. 
Неизбежно возникающие 
конфликты, как правило, гасятся 
внутри группы, но иногда 
необходима помощь взрослого. 

5-6 лет Возрастает 
избирательность и 
устойчивость 
взаимодействия. При 
планировании игры 
основное внимание 
уделяют согласованию 
ее правил. Появляются 
попытки совместного 
распределения ролей. 
При конфликтах 

Способность 
предложить группе 
сверстников план 
совместной работы. 
Самостоятельное 
распределение 
обязанностей внутри 
группы. Учет мнений 
членов группы. Развитие 
чувства сопричастности 
общему делу. 

Внимание воспитателя должно 
быть обращено не только на детей, 
отказывающихся участвовать в 
играх сверстников, отвергаемых 
ими, но и на детей, которые во 
взаимодействии и общении 
придерживаются исключительно 
своих желаний, не умеют или не 
хотят согласовывать их с мнениями 
других детей. 
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объясняют партнеру 
свои действия и 
критику действий 
другого, ссылаясь на 
правила. 
Сообщения детей 
относятся не только к 
настоящей ситуации, 
но содержат 
информацию о 
прошедших событиях. 
Дети внимательно 
слушают друг друга. 
Эмоционально 
переживают рассказ 
другого. 

Требуют помощи взрослого те 
дети, которые не могут 
договориться со сверстниками и 
найти свое место в общем деле. 
Часто, чтобы как-то обратить на 
себя внимание, они начинают 
ломать постройки детей, кричать, 
зовя то одного ребенка, то другого, 
предлагая им побегать и 
порезвиться. 

6-7 лет Предварительное 
совместное 
планирование игры, 
распределение ролей. 
Ролевое 
взаимодействие 
свертывается. Могут 
оказать помощь и 
поддержку друзьям. Во 
взаимодействии 
ориентируются на 
социальные нормы и 
правила. 
Пытаются дать 
собеседнику как можно 
более полную и точную 
информацию. 
Уточняют сообщения 
другого. 

Дальнейшее расширение 
и усложнение форм 
совместной работы 
(интегрированная 
деятельность). 
Возможность 
сотрудничества в 
непродуктивных видах 
деятельности. 
Коллективное создание 
замысла. 
Доброжелательное 
внимание к партнерам. 

К этому возрасту взаимодействие 
детей, способы разрешения 
конфликтов все больше 
приобретают социально 
одобряемые формы (что связано с 
процессом овладения ими нормами 
взаимодействия между людьми). 
Поэтому воспитатель помимо 
указанных выше случаев должен 
обратить внимание на тех детей, 
чье поведение отличается 
излишней импульсивностью и 
непосредственностью. 

 
Периоды 
дошкольного 
возраста 

Особенности 
деятельности 
ребенка 

Характерные 
особенности 
развития игры 
ребенка 

Культурные 
практики ребенка 
(виды 
самостоятельной 
деятельности) 

Особенности 
образовательной 
деятельности 
разных видов 

Деятельност
ь с помощью 
предметной 
манипуляции 

На этом этапе 
своего развития 
ребенок усваивает 
различные 
действия, операции 
с разными 

Ознакомительная 
игра многократно 
повторяют одни и 
те же действия с 
одними и теми же 
предметами, 

Самостоятельная 
деятельность 
репродуктивного 
характера. 

Педагоги создают 
предметно-игровую 
развивающую 
ситуацию, 
побуждая детей 
приводить 
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Ранний 
возраст (от 
2 до 3 лет). 

окружающими 
предметами. Через 
умение 
манипулировать 
определенными 
предметами 
ребенок начинает 
познавать 
окружающую 
действительность, 
осваиваться в 
окружающей 
реальности. 

воспроизводя 
реальные действия 
взрослых. Игровой 
сюжет, так же как и 
игровая роль, чаще 
всего не 
планируется 
ребенком младшего 
дошкольного 
возраста, а 
возникает в 
зависимости от 
того, какой предмет 
попадает ему в 
руки. 
Отобразительная 
игра, в которой 
отдельные 
предметно - 
специфические 
операции 
переходят в ранг 
действии, 
направленных на 
выявление 
специфических 
свойств предмета и 
на достижение с 
помощью данного 
предмета 
определённого 
эффекта. 

предметы 
оперирования (или 
их части) в 
определенные 
пространственные 
взаимоотношения. 
Это, например, 
складывание 
пирамидок из 
колец, 
использование 
всяческих сборно-
разборных 
игрушек, 
закрывание 
коробок крышками. 
Заполнение 
емкостей 
предметами и др. 

Игровая 
деятельност
ь 
От 3 до 4 
лет. 

Используя игровую 
деятельность, 
ребенок 
моделирует 
жизненные 
сценарии, усваивая 
социальные нормы 
и правила, с 
которыми ему 
придется 
сталкиваться в 
дальнейшем. Здесь 
впервые 
закладываются 
навыки 

Меняется и ее 
психологическое 
содержание: 
действия ребенка, 
оставаясь 
предметно 
опосредованными, 
имитируют в 
условной форме 
использование 
предмета по 
назначению. Так 
постепенно 
заражаются 
предпосылки 

Ближе к трем годам 
жизни начинают 
складываться 
новые 
продуктивные 
виды деятельности 
(рисование, лепка, 
конструирование). 

Педагог побуждает 
ребенка на основе 
объединения 
репродуктивных 
действий 
формировать 
элементарный 
сюжет: «покормить 
куклу и положить 
ее спать» при игре 
«в дочки – матери», 
«сварит обед и 
пригласить всех к 
столу» при игре «в 
столовую» и т.д. 
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реагирования в 
определенных 
ситуациях, а так же 
возможность 
изменения или 
подтверждения 
развития 
жизненных 
ситуаций. 

сюжетно-ролевой 
игры. 

Игровая 
деятельност
ь 
От 4 до 5 
лет. 

На данном этапе 
развития игры 
слово и дело 
смыкаются, а 
ролевое поведение 
становится 
моделью 
осмысленных 
детьми отношений 
между людьми. 
Наступает этап 
собственно-
ролевой игры, в 
которой играющие 
моделируют 
знакомые им 
трудовые и 
общественные 
отношения людей. 

Самостоятельная 
деятельность (как 
игровая, так и 
продуктивная)прио
бретает элементы 
творчества при 
неуклонном 
повышении роли 
детского сознания, 
самоконтроля и 
самооценки в 
осуществлении 
деятельности. 

Педагог 
поддерживает 
творческой 
инициативы, 
самостоятельность 
в выборе игры и 
способа реализации 
задуманного. Это 
могут быть игры 
детей с 
дидактическими 
материалами, 
развивающие и 
обучающие игры, 
занимательные 
задачи и 
упражнения, 
сюжетно-ролевые 
игры с 
использованием 
объектов, 
возникающие в 
трудовой и 
бытовой 
деятельности. 

Игровая 
деятельност
ь 
От 5 до 6 
лет. 

Интерес 
переносится на 
результат 
деятельности 
(например, готовый 
рисунок). 
Индивидуальная и 
совместная 
экспериментально-
поисковая 
деятельность 
активно и 
органично 
вписывается в 
сюжет. 

Педагог во 
взаимодействии с 
детьми, использует 
методы и приемы, 
стимулирующие 
проявление 
самостоятельности, 
смекалку, 
(элементами 
соревнования, 
поручения, 
проблемные 
ситуации, 
экспериментирован
ие и др.)   

Игровая 
деятельност
ь  
От 6-7 лет. 

На этом этапе 
ребенок получает 
навыки и знания 
предыдущих 
поколений 

Внутри игровой 
деятельности 
начинает 
складываться и 

Продуктивная 
деятельность 
постепенно  
освобождается от 
влияния игры. 

Педагог создает 
учебно-игровую 
ситуацию. 
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человечества, 
осваивая и 
присваивая 
(ассимилируя), 
таким образом, 
жизненный опыт. 

учебная 
деятельность. 

Активное 
формирование 
самостоятельной 
познавательной, 
проектной, 
экспериментально-
поисковой 
деятельности. 

 
Особенности осуществления образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста. Предпосылки к обучению в школе. 
 
 
Особенности организации образовательного процесса с воспитанниками 5-7 лет 
Психологическая 
готовность 

Физическая готовность Интеллектуальная готовность 

Педагогическая деятельность 
Поддержка детской инициативы. 
Исключение жёстко регламентированного обучения (статичная поза на занятиях, 
расположение столов друг за другом в ряд, по типу школьного, ответы по поднятой руке, 
пресечение инициативных высказываний детей в дисциплинарных целях. 
Обязательное включение 
форм и методов работы 
соревновательного характера, 
методов, формирующих 
произвольность мышления, 
воображения, поисковую 
деятельность (эвристическая 
беседа, проблемный подход). 

Максимальное обеспечение 
двигательной активности 
детей, оптимизация 
двигательной деятельности. 
Обязательное наличие 
физической культуры на 
улице круглогодично. 

Обязательное использование 
традиционных форм организации 
образовательного процесса 
(занятие), вследствие чего у детей 
подсознательно формируется 
необходимость логического и 
спланированного хода работы. 

Предметно-пространственная развивающая среда 
Обязательное наличие 
маркёров условного 
пространства школьной 
тематики с 
соответствующими 
предметами-заместителями, 
персонажами и т.д. 
Трансформируемость и 
полифункциональность 
среды. 
Наличие условной зоны для 
уединения. 

Наличие (помимо 
физкультурного зала) 
специально оборудованных 
физкультурных уголков, 
спортивной площадки на 
улице, выносного 
спортивного оборудования. 
Наличие оборудования, 
развивающего мелкую 
моторику. 
Усложняются и материалы 
для игры с правилами на 
ловкость. 

Наличие настольных и других игр с 
правилами. 
Начинают входить и игры на 
умственную компетенцию. Часть из 
них (так называемые словесные 
игры) не нуждаются в предметной 
поддержке, часть – игры 
комбинаторного характера 
(стратегические) – требуют 
специального игрового материала. 
Это наборы для игры в домино, 
шашки, шахматы 
Материал для игр  усложняется: это 
разнообразные тематические «лото» 
(с 8 – 12 частями), цифровое лото, 
«гусек» с большим полем (до 50 
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ходов) и игральным кубиком до 6 
очков. 

2.4 ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Поддержка детской инициативы 
Направления  Способы  
Поддержка детской автономии: 

• самостоятельность в 
замыслах и их 
воплощении; 

• индивидуальная свобода 
деятельности; 

• самоопределение 

 

Включение во все направления развития игр-драматизаций, 
стимулируя и поощряя речевое творчество ребенка, умение 
говорить от имени персонажа не только заученными словами, но 
и придуманными им самим. 

Поощряются даже минимальные попытки творческой 
инициативы, особенно у детей стеснительных и психологически 
не раскрытых. Проводится специальная работа с детьми-
лидерами, стремящимися в игре быть только «главными». 

Создание условий для самовыражения в различных видах 
деятельности и различными средствами (игровой, 
конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 
общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Предоставляют свободу и самостоятельность не только при 
определении замысла, но и при выборе средств деятельности 
(карандашей, мелков, фломастеров, пастели, типа красок, 
пластической массы и пр.). 

Поощряют и поддерживают творческие находки, стремление 
найти свое решение. Подхватывают и развивают даже самые 
робкие проявления творческой инициативы. 

Воспитатели стимулируют развитие и формирование не только 
познавательного интереса, но и познавательного общения, 
которое обеспечивается речевыми средствами (высказываниями, 
вопросами, ответами, репликами). 

Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной 
или коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор 
партнеров осуществляется 
детьми без вмешательства 
педагога 

 

Проводится специальная работа по ролевому перевоплощению; у 
старших детей формируют умение договариваться о характере 
игрового образа, заранее формулировать правило предстоящей 
роли и строить ролевое поведение в строгом соответствии с этим 
правилом. Следят за произвольностью поведения в ходе игры. 

Развиваются формы взаимодействия детей в игре, формируются 
отношения партнерства, педагоги учат детей соотносить свое 
поведение в роли с позицией игрового партнера. 
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Создаются условия для развития и развертывания спонтанной 
детской игры: 

• выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
• наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру; 
• наличие разнообразных игровых материалов. 

 
Развитие ответственной 
инициативы 

Даются посильные задания поручения; 

Формируется умение отзываться на просьбу и оказывать помощь 
другим людям. 

Даются задания интересные, когда у ребенка есть личный 
интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 
хуже или лучше остальных). Организуется деятельность в малых 
группах, где от включенности и взаимоподдержки зависит общий 
результат. 

Во всех случаях положительно «принимается» любой продукт 
детской деятельности. Педагог радуется вместе с детьми. Учит 
ребёнка замечать ошибки и устранять их самостоятельно или с 
помощью взрослого. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы в ДО 

3-4 года 
Приоритетная сфера 
инициативы – продуктивная 
деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 
 Помогать ребенку, найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 
 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 
самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 
персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы – познание 
окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 
только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 
или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 
а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 
а не педагог; характер исполнения роли также определяется 
детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы – 
внеситуативно-личностное 
общение 

 Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-
то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 

6-8 лет 
Приоритетная сфера 
инициативы - научения 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников. 

 Обращаться к детям, с просьбой показать воспитателю и научить 
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 
его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 
предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 
начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для него 
ситуации. 

Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 
новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Поддержка детской инициативы 
Направления  Способы  
Поддержка детской автономии: 

• самостоятельность в замыслах и 
их воплощении; 

• индивидуальная свобода 
деятельности; 

• самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных 
видах деятельности и различными средствами 
(игровой, конструктивной, продуктивной, 
художественно-эстетической, общении, двигательной и 
др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также 
использование интерактивных форм обучения. 

 
Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор партнеров 
осуществляется детьми без 
вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания 
спонтанной детской игры: 

• выбор оптимальной тактики поведения 
педагога; 

• наличие времени в режиме дня, отведенного на 
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов 
в день, непрерывность каждого из временных 
промежутков должна составлять по 
возможности не менее 30 минут, один из таких 
промежутков отводится на прогулку); 

• наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 
личный интерес что-то делать (желание помочь, 
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и 
неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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2.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДО С СЕМЬЕЙ 
Основные цели и задачи. 
 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 
с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям 
необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 
привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 
а полноправных партнеров, сотрудников.  
 
Основные задачи взаимодействия ДО с семьей: 
 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 
 
Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, 
если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для 
обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-
педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 
детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 
общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 
эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 
«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 
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целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 
фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 
настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 
собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 
переписки (в том числе электронной).  
 
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 
информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 
дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 
проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 
тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 
задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 
сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 
Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 
подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы 
информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 
дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся мире 
родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 
международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 
ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 
ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 
принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе 
организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся 
правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 
просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 
дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  
 
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 
родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и 
содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, 
психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании 
и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 
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Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих 
принципов:  
 
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 
материал;  
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы 
в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии 
решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.  
 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с 
целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 
решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 
Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-
класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 
психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 
саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 
разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 
Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей целью разнообразной 
совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 
семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 
и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 
вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 
проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены 
возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 
знаменательным событиям в жизни страны.  Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 
любви и верности (8 июля).   
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 
деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей 
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открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 
семейного театра.  
Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может 
быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и 
актеров театра). У художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, 
в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 
целью реализации проекта.  
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация 
семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 
интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 
 
Основные направления. 
 
- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей. 
 
- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений. 
 
Работа с родителями строится на основе 5 правил: 
 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 
2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 
3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 
4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 
5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 
успех во что бы то ни стало). 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Непосредственные формы Опосредованные формы 
Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности. 

Консультации групповые  
Беседы  коллективные 
                                        индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-
ответ» на сайте. 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений. 
Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации. 
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Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей. 
Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий. 

Издание местной периодики (газета, страничка), 
оформление стендов, папок-передвижек, альбомов с 
актуальной для родителей информацией. 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 
образования. 

Опросы. Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 
последующей обработкой, обобщением и ответами в 
открытом доступе. 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия. 
Непосредственное участие в праздниках, 
театрализованных представлениях, досугах и 
т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 
выставок, музеев, инсталляций, семейных альбомов 
и др., изготовление пособий, костюмов и пр. 

 

2.6ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Содержание работы в рамках реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 
Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы педагогический 
коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, 
выбрав четыре основных направления: 
 
Физическое развитие 
воспитанников 

В рамках вариативной части программы реализуется через оптимизацию 
двигательной деятельности воспитанников (обязательная ежедневная 
утренняя гимнастика, увеличение подвижных игр на прогулке, 
побуждение детей к использованию оборудования из физкультурного 
уголка в свободной деятельности, наличие времени в режиме дня для 
самостоятельной двигательной активности детей). 
 

Художественно-
эстетическое развитие 
воспитанников 

Через использование неклассических техник рисования. Осуществляется 
как в непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), так и 
в различных режимных моментах: мастерские, совместная творческая 
деятельность с воспитателем; 
через активное участие в творческих конкурсах районного и городского 
масштабов 
Через  дополнительное образование по художественно-эстетическому 
развитию. 

Экологическое развитие 
воспитанников 

Основная работа с детьми по экологическому воспитанию проводится на 
прогулке и в живых уголках детского сада. Основной формой 
воздействия на ребенка являются совместная проектная деятельность 
детей и взрослых, природоохранный труд. 
Особую роль в формировании положительного отношения дошкольников 
к природе играют систематические наблюдения и экологические 
проекты, в процессе которых развивается эмоциональная сфера детей, 
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формируются чувство единения с природой и умение сопереживать 
всему живому (экологическая тропа, детско-родительская досуговая 
деятельность, реализация проекта «Я покажу тебе Москву»). 

Психологическое 
сопровождение семей 
воспитанников 

Адаптация к детскому саду. Повышение психологической 
компетентности родителей, (для родителей вновь поступивших 
воспитанников групп кратковременного пребывания и младших групп). 
Профилактика эмоциональных трудностей в развитии детей, 
гармонизация детско-родительских отношений.  

Коррекционная  работа Отдельный блок в программе. 

 

Сетевое взаимодействие в рамках реализации Программы 

В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ Росси образовательная организация может использовать 
сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 
возможность её освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций (как 
образовательных, так и иных). 

Целью применения сетевой формы является:  

обеспечение вариативности форм и качества условий реализации Программы; 

повышение педагогической и родительской компетентности; 

совместная реализация государственных и городских программ (проектов); 

учёт социального запроса в обеспечении качества дошкольного образования; 

обеспечение межуровневой преемственности образовательных Программ и создания единого 
образовательного пространства. 

Сфера сетевого взаимодействия: 

Сфера образования: образовательные организации и их структурные подразделения, организации 
системы образования: дошкольные отделения, образовательные организации, Московский центр 
качества образования, Московский институт открытого образования, Городской методический центр, 
Департамент образования города Москвы и др. 

Промышленная сфера: пищевая промышленность (комбинат питания), лёгкая промышленность 
(текстильная, швейная, обувная, галантерейная и др.), медицинская, полиграфическая 
промышленность. 

Сфера производства материальных услуг (транспорт, торговля, жилищно-бытовое обслуживание и 
прочее) и нематериальных услуг (армия и органы безопасности, здравоохранение, наука, культура, 
искусство, социальное обслуживание).  

Общественные объединения (совет ветеранов; молодёжные, экологические, профессиональные 
сообщества) 

Привлекаемые ресурсы: 

Кадровые ресурсы (педагоги, представители производства, сферы услуг). 
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Информационные ресурсы (базы данных, электронные библиотеки, мультимедийные продукты, 
официальные сайты). 

Материально-технические ресурсы (специализированные помещения, цеха, классы, залы и прочее; 
территории; производственное и учебное оборудование, инструменты и материалы; атрибуты, 
демонстрационные аналогии оборудования. 

Учебно-методические ресурсы (компьютерные программы, методические и дидактические пособия, 
рекомендации). 

 
Система взаимодействия с социальными институтами ДО 

 
ДО, являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими 
социальными институтами, помогающими решать поставленные в Программе образовательные 
цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных 
услуг, предоставляемых ДО. 

 
Партнерства ДО с социальными институтами осуществляется не следующих уровнях: 

Партнерство внутри системы образования между социальными группами 
профессиональной общности 
Партнерство с представителями иных сфер 
Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

• Добровольность 
• Равноправие сторон 
• Уважение интересов друг друга 
• Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

 
Разработка проектов социального взаимодействия в ДО строится поэтапно. Каждый этап имеет 
свои цели и решает конкретные задачи. 
 
Подготовительный этап 
Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 
Задачи:  

− анализ объектов социума для определения целесообразности социального 
партнерства; 

− установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, района, 
города и т.д.; 

− определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с 
определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия. 

 
Практический этап 
Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума. 
Задачи: 
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− формирование группы сотрудников ДО, заинтересованных в участии в работе по 
реализации проекта; 

− разработка социально-значимых проектов взаимодействия ДО с объектами социума 
по различным направлениям деятельности 

− разработка методических материалов для реализации данных проектов. 
 
Заключительный этап 
Цель: подведение итогов социального партнерства. 
Задачи: 

− проведение анализа проделанной работы; 
− определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума. 
 

2.7 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДО 
 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения 
развития детей 

 
Направлена на: 
выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических технологий, 
способствующих успешной коррекции и реабилитации детей с проблемами в развитии; 
 
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 
ступенью системы общего образования.  
 
Программно-методическое обеспечение специального дошкольного образования 
 
В содержании программ  и учебно-методических комплектов для детей с недостатками речи учтены 
общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 
вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 
необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 
воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. Данные программы реализуются в 
контексте общеобразовательной программы учреждения. 
 
Основные программы: 
  
• От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования. 
ФГОС. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 
 
Дополнительные программы: 
     Педагогические технологии и методические разработки: 

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. М., 1985. 
Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М., 2003. 

Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. СПб, 2004. 
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Селиврстов В.И. Речевые игры с детьми. М.. 1994. 
Косинова Е.М. Моя периодвая книга знаний. Обо всем на свете. Упражнения для развития речи. – 

М.: Изд-во Эскимо, 2006. 
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе I, II,IIIпериод. ООО «Издательство Гном» 2016 . 
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Комплект пособий по автоматизации звуков у детей.            

ООО «Издательство Гном» 2017 . 
Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы.- М.ООО 

«Национальный книжный центр» 2015  
Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: конспекты занятий , 

демонстрационный и раздаточный материал М.»Прометей:Книголюб 2003 
Психологическая подготовка детей к школе. Конспекты занятий –М: ООО «Национальный 

книжный центр» 2016 
Шарохина В.Л.  Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительные 

группы.- М.ООО «Национальный книжный центр» 2015  
ВераксаА.Н.Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет М.Мозаиеа-Синтез 2008  
Веракса А.Н. ГутороваМ.Ф.Практический психолог в детском саду . 

 
Коррекционная работа 
 
Цель: развитие речи как средства общения и взаимопонимания; своевременное и эффективное 
устранение различных нарушений структурных компонентов системы языка. 
Механизмы достижения результатов 
 

С о д е р ж а н и е 
Развитие 
словаря 

Воспитание 
звуковой 
культуры 
речи 

Формирование 
грамматического 
строя речи 

Развитие 
связной 
речи 

Развитие 
фонематического 
слуха, развитие 
мелкой моторики 
руки 

Формирование 
элементарного 
осознавания 
явлений языка и 
речи 

Ф о р м а 
Занятия (индивидуальные, 
малоподгрупповые, 
групповые) 

Работа с родителями 
(тематические занятия с 
родителями, участие в 
индивидуальных занятиях 
педагога с их ребенком) 

Пакет услуг «Гостиная правильного 
произношения» (индивидуальные 
занятия по коррекции 
звукопроизношения для детей 2,5 -7 
лет) 

 
Консультативная работа 
 
Цель: консультативная поддержка педагогических работников и родителей по вопросам образования 
и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 
 
Механизмы достижения результатов 
 

С о д е р ж а н и е 
Консультирование Наставничество 
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Педагоги х 
учреждения 

Педагоги групп  Родители 

Ф о р м ы 
Модульные 
курсы 

Еженедельные 
консультации в 
рамках 
лексических тем 

Круглые 
столы, 
методобъед
инения, 
лекции, 
семинары-
практикумы 

Консульта
ции по 
запросу 

Родительс
кий час 
(детско-
родительс
кая 
группа) 

Информационная 
рубрика «Вместе 
шаг за шагом» на 
сайте ОО 

 
Диагностическая работа 
 
Цель: выявление детей с «ситуативными трудностями», правильная оценка их возможностей, 
определение индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов. 
 
Механизмы достижения результатов 
 

С о д е р ж а н и е 
Диагностические методики Рабочие программы 

специалистов ДО  
Специалисты ДО 

Ф о р м ы 
Диагностическое обследование Специалисты 
Построение индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов 

 
Система работы учителя-логопеда в ДО 
 
Коррекционная работа учителя-логопеда выстраивается с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей детей и их речевых возможностей.  
 

Диагностика 
Обследование (сентябрь) Итоги и анализ работы 

(январь) 
Целевые ориентиры (июнь) 

Образовательная деятельность 
Индивидуальная работа и в малых подгруппах 

Консультирование 
Педагоги учреждения Педагоги групп  Родители 

 
Образовательная деятельность учителя-логопеда в условиях общеразвивающего детского сада 
направлена на коррекцию речи детей с «ситуативными трудностями». Данная коррекционно-
развивающая деятельность не входит в учебный план и осуществляется малыми подгруппами и 
индивидуально. 
 
Планируемые результаты коррекции речевого развития  
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Дети должны хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, проявлять инициативу 
в общении, уметь задавать вопросы, делать умозаключения, знать и уметь пересказывать сказки, 
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или сюжетной картинке; у них 
должны быть сформированы навыки первичного звукослогового анализа, что обеспечит 
формирование предпосылок к обучению грамоте.    
 

Психолого – педагогическое сопровождение детей  
(старший дошкольный возраст). 

 
В ДО функционирует психолого-педагогическое сопровождение – система деятельности педагога-
психолога и педагогов, направленная на создание благоприятных социально-психологических 
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников, 
содействующих в разрешении социально адекватными способами возникающих у них в процессе 
взаимодействия.  
 
Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития воспитанников в 
процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психологической поддержки 
детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 
 
Задачи: 
1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для развития личности 
воспитанников. 
2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации 
4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на основе 
использования современного психодиагностического материала. 
5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической компетентности в 
общении с детьми, психологической культуры. 
6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 
 
Направления работы: 
 
 Определение уровня развития познавательной сферы детей 
 Выявление особенностей социальных контактов детей 
 Выявление особенностей личностного развития детей 
 Определение уровня готовности детей к школьному обучению 
 Определение степени адаптации детей к детскому дошкольному учреждению 
 Групповые и подгрупповые занятия с детьми по развитию познавательной и личностной сфер 

детей 
 Индивидуальный занятия с детьми, имеющими уровень развития познавательной сферы ниже 

возрастной нормы 
 Коррекция детских страхов, агрессивности, негативизма и других поведенческих нарушений 
 Просветительская работа (участие в подготовке и проведении педагогических советов, 

круглых столов, семинаров, днях открытых дверей, недели педагогического мастерства)  
 Оформление выставок – новинок психолого – педагогической литературы 
 Консультирование 
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I Диагностическая работа 
1 Диагностика уровня психического 

развития детей 
Диагностическое обследование (индивидуально) 
 

2 Сбор информации о ребенке Анкетирование 
(Родители) 

3 Диагностика эмоционального 
благополучия ребенка в ДО 

Диагностическое обследование 
(Дети старшей и подготовительной групп, 
индивидуально) 

4 Исследование работоспособности Диагностическое обследование 
(Дети подготовительной группы, индивидуально) 

5 Диагностика навыков общения Диагностическое обследование 
(Дети старшей и подготовительной групп, 
индивидуально) 

6 Диагностика степени выраженности 
агрессивности 

Диагностическое обследование 
(Дети старшей и подготовительной групп, 
индивидуально) 

7 Исследование эмоционального 
развития 

Диагностическое обследование 
(Дети старшей и подготовительной групп, 
индивидуально) 

8 Диагностика уровня готовности к 
обучению в школе  

Диагностическое обследование 
(Дети подготовительной группы, индивидуально) 

II Коррекционно – развивающая работа 
2 Развитие и коррекция 

познавательной сферы детей 
Проведение циклов занятий 
(Дети старшей и подготовительной группы, 
индивидуальная, подгрупповая и групповая) 

3 Развитие навыков общения Проведение цикла занятий «Игротерапия общения» 
(Дети старшей и подготовительной групп) 

4 Коррекция агрессивности Проведение цикла занятий 
(Дети старшей и подготовительной групп) 

III Профилактическая работа 
1 Консультирование педагогов и 

родителей по результатам 
диагностики 

Консультирование 
(Педагоги, родители, индивидуальная и групповая) 

IV Организационно – методическая работа 
1 Повышение уровня качества знаний в 

психологии и педагогике 
Разработка специальных коррекционных программ, 
посещение открытых занятий, семинаров, участие в 
конференциях, улучшение оснащенности кабинета, 
анализ результатов работы, участие в педагогических 
советах, круглых столах, составление комплексных 
занятий с педагогами  
(Педагоги, родители, индивидуальная и групповая, 
самообразование) 

V Консультативная работа 
1 Консультирование родителей и 

педагогов по проблемам детей, а 
Консультирование 
(Педагоги, родители, индивидуально, по подгруппам) 
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также по проблемам, связанным с 
педагогическим процессом 

VI Просветительская работа 
1 Выступление на родительских 

собраниях, работа психологической 
гостиной 

Сообщения 
(Родители) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Имеются дидактические средства и оборудование для разностороннего развития детей. 

Аудиовизуальные средства:проекторы, компьютеры, наборы слайдов, презентации по теме, 
магнитофоны, диски для прослушивания, и т.п. 
 



126 
 

Наглядные пособия для обогащения детей впечатлениями: альбомы, наборы картин, муляжи, 
дидактические игры, иллюстрационный материал для развития экологической культуры, подборки 
книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с трудом, бытом и 
техническими достижениями человечества и прочее. 

В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетные 
игровые наборы и игрушки. 

Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 

Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «уголки 
уединения»). 

В дошкольных группах созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических мероприятий 
(установка тубус-кварц, оборудование для озонирования воздуха, др.). 

Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием (кабинет 
для медицинского осмотра детей, изолятор, др.). 

Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (тазики для обливания ног, 
массажные коврики, массажные мячики, рельефные тропы, индивидуальные стаканчики для 
полоскания рта идр.) 

Имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 

Кабинет логопеда. 

Кабинет изобразительного искусства.  

Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей (экспозиции 
картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки авторских работ детей, родителей, 
педагогов; цветы и пр.). 

В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки и 
аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, 
кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.). 

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-драматизаций. 

Имеется специальное помещение для театрализованной деятельности. 

Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.). 

Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для 
кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-
драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 
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Имеется музыкальные залы. 

Имеются музыкальные инструменты (пианино, аккордеон и др.). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.). 

Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды и др.). 

В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека. 

В группах имеются музыкальные игрушки. 

Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит колыбельная 
при укладывании спать, др.). 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный), строительные материалы, имеются 
разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами 
соединения деталей). 

Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры 
(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 

На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники). 

Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде взрослых, для 
патриотического воспитания. 

Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с 
историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. 

Имеется оборудование для краеведения, образцы предметов народного быта. 

Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 

В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного 
движения. 

На участке имеются материалы и оборудование, моделирующий транспортную среду города. 

Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная символика, карта 
России, репродукции картин, подборка литературы и др. 

Созданы условия для физического развития детей. 

Имеются физкультурные залы с необходимым оборудованием разного функционала (различного 
размера мячи (для метания, мягконабивные, для различных видов спорта), шведская стенка, обручи, 
стойки-конусы, кегли, батут, канаты, раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и 
др.), оборудование для различных видов спорта)). 
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В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный 
инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 

Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, санки, 
лыжи, велосипеды и т.п.). 

На участке созданы условия для физического развития детей (беговая дорожка, спортивно-игровое 
оборудование,  мишени для метания и др.). 

Созданы условия для формирования у детей элементарных математических представлений. 

В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 
представлений о величине предметов и их форме. 

Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве 
(средний и мелкий по величине раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные стаканы, др.). 

Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры (стойки, конусы, ленты, 
флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и временных представлений (календари, часы: песочные, 
солнечные, с циферблатом). 

Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений. 

Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 
иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с песком, 
светотенью и др.). 

Имеются средства для самостоятельной продуктивной, экспериментальной детской деятельности, а 
также систематических наблюдений воспитанниками: ёмкости различного объёма для переливания и 
замораживания жидкости, краски, мерные стаканчики, одноразовые трубочки, флюгеры, вертушки, 
султанчики, календарь погоды, бумага, карандаши, различного рода маркировка, надувные шары, 
наборы камней и кристаллов, музыкальные инструменты, различное шумовое оборудование (в том 
числе из бросового материала) и прочее. 

Созданы условия для развития речи детей. 

Имеются книжные полки с детской литературой для детей. 

Имеется библиотека для сотрудников, родителей. 

Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

Созданы условия для игровой деятельности детей. 

На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 

В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для игры и имеется 
игровое оборудование. 

Имеются игры и игрушки для различных видов игры: сюжетно-ролевые, режиссёрские, подвижные, 
спортивные, дидактические и пр. 

В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который может быть 
использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных пространств. 
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Имеется информационно-коммуникационное оборудование для взаимодействия педагогов. 
 
Методическое обеспечение 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 
Методические пособия  
 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
 
Наглядно-дидактические пособия  
 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 
«Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите 
детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия 
 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Формирование основ безопасности Методические пособия Белая К. Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (3–7 лет). Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3–7 лет).  
 
Наглядно-дидактические пособия 
 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДО.  
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 
Игровая деятельность 

 
Методические пособия 
 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 
ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Методические пособия  
 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 
лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 
лет).  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет) 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  
 
Наглядно-дидактические пособия  
 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.   
 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
 
Методические пособия 
 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).   
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).   
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет).  
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 
ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия  
 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 
«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
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«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 
о хлебе».  
 
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Младшая группа (3–4 года).  
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Средняя группа (4–5 лет).  
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Старшая группа (5–6 лет). 
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
 
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Младшая группа (3–4 года).  
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Средняя группа (4–5 лет).  
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  
 
Старшая группа (5–6 лет). 
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

 
Наглядно-дидактические пособия  
 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  
 
Ознакомление с миром природы 
 
Методические пособия 
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 
года). 
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) 
(готовится к печати).  
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет)  
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 г.). 
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (5–6 лет). 
 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (6–7 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 
 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  
 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака со щенками».  
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Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа».  
 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 
детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 
детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Методические пособия 
 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 
группа (2–4 года)  
Наглядно-дидактические пособия  
 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 
правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 
«Словообразование»; «Ударение». 
 
 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».  
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Методические пособия 
 
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». – М.: Цветной мир, 2014.  
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду. Проектирование 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 
деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие.  – 
М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – 
М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 
Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  деятельность в детском саду.  
 
Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», 
«Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч. метод. пособие. – М.: 
Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа.  – М.: 
Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду.  
 
Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), 
«Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по художественному 
труду. – М.: Цветной мир, 2011.  
Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. Живопись, графика, 
скульптура. – М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное искусство). – 
М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье.  
 
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение и 
чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014.  
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2012. 
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–
7 лет).  
 
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  



135 
 

 
Образовательная область «Физическая культура» 
 
Методические пособия 
 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   
 
Наглядно-дидактические пособия 
 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 
детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

  
3.2ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 
деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 
детей для каждой возрастной группы.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в 
играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 
игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 
перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 
возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать 
себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления 
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и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 
дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 
год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 
рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 
мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 
впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 
обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 
развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 
концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать 
участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 
детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 
Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 
разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать 
детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 
студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 
запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 
(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 
внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 
подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 
интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 
умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 
умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 
создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 
моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций 
и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 
самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки 
и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 
разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 
праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 
окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 
рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 
деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 
проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 



138 
 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 
графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 
Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 
- исторические и общественно значимые события; 
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
- национальные праздники, традиции; 
- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  
- иные темы, связанные с миром человека.  
 
3.3 РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 
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. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 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 проводится на участке во время прогулки. В середине занятий 
статического характера проводятся физкультминутки. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 
в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
Распорядок дня 
(в каждом дошкольном отделении распорядок дня может меняться в зависимости от специфики 
группы и работы специалистов и педагогов дополнительного образования и утверждается директором 
на 1 сентября учебного года и каждый раз при внесении изменений) 
 

Режимные моменты Вторая группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная 
группа 

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, свободная 
деятельность 

 
8.00-8.45 

 
8.00-8.45 

 
8.00-8.45 

 
8.00-8.45 

 
8.00-8.45 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

 
8.45-9.15 

 
8.45-9.15 

 
8.45-9.15 

 
8.45-9.15 

 
8.45-9.15 

Игры, свободная 
деятельностьдетей 

9.15-9.30 9.15-9.30 9.15-9.30 9.15-9.30 9.15-9.30 

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами 

9.30-10.00 
 

 
9.30-10.05 

 
9.30-10.15 

 
9.30-10.30 

 
9.30-10.40 

Второй завтрак 
 

10.00-10.15 10.05-10.20 10.15-10.30 10.30-10.45 10.40-10.55 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

 
10.15 -11.45 

 
10.20-11.50 

 
10.30-12.00 

 
10.45-12.15 

 
10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, 
Свободная деятельность 

 
11.45-12.00 

 
11.50-12.05 

 
12.00-12.15 

 
12.15-12.30 

 
12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.00-12.30 12.05-12.35 12.15-12.45 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.30-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 
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Постепенный подъем, 
Свободная 
деятельность/допобразование 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, свободная и 
организованная детская 
деятельность/допобразование 

 
15.45-17.00 

 
15.45-17.00 

 
15.45-17.00 

 
15.45-17.00 

 
15.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  
17.00-17.30 

 
17.00-17.30 

 
17.00-17.30 

 
17.00-17.30 

 
17.00-17.30 

Подготовка к прогулке 
прогука 

 
17.30-19.00 

 
17.30-19.00 

 
17.30-19.00 

 
17.30-19.00 

 
17.30-19.00 

Свободная деятельность 
/допобразование, уход домой 

19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

 
Особенности организации режимных моментов 
 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности. 
 
Прием пищи. Не следует заставлять детей, есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо учитывать, 
что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 
своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 
Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  
 
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 
профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность 
прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  
 
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения 
детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 
нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 
слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. 
 
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 
приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 
перевозбуждение. 
 
Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации необходимо проводить 
постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 
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функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 
детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно обращать 
внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 
температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 
режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Следует 
поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 
Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 
упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования.  
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводить с детьми утреннюю 
гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  
 
Режим двигательной активности 
 
Формы работы Виды 

занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

с учётом возраста детей 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные  
занятия 

В помещении 2 раза в 
неделю 
15-20мин 

2 раза в 
неделю 
20-25 мин 

2 раза в 
неделю 
25-30 мин 

2 раза в 
неделю 
30-35 мин 

На улице 1 раз в 
неделю 
15-20мин 

1 раз в 
неделю 
20-25 мин 

1 раз в 
неделю 
25-30 мин 

1 раз в 
неделю 
30-35 мин 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
5-6 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 

Подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
15-20 мин. 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
20-25 мин. 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
25-30 мин. 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером) 
30-40 мин 

Физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

3-5 минут 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

3-5 минут 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

3-5 минут 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

3-5 минут 
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятий 

Активный отдых Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 
20 мин. 

1 раз в 
месяц 
20 мин. 

1 раз в 
месяц 
30-40 мин. 

1 раз в 
месяц 
40-45 мин. 
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Физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельны
е подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса. Воспитательно-образовательный 
процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 
процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 
этом  решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 
процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих 
тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  
 

 
 
 
 
 
 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы 
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М
ес

яц
 

Тема Возрастная 
группа Вид мероприятия Ответственный 

С
ен

тя
бр

ь 

«День знаний» Все возрастные 
группы Досуг  

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели, педагоги 

«Светлая осень в 
«Светлых Горах» 

Все возрастные 
группы Спортивный праздник 

Учитель физкультуры, 
Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели и педагоги 

«День дошкольного 
работника» 

Все возрастные 
группы Видео-открытка 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели и педагоги 

О
кт

яб
рь

 

Открытые занятия 
«Основы безопасности 

жизни» 

Все возрастные 
группы 

 

Занятие 
 воспитатели  

Н
оя

бр
ь 

Осенние праздники  
«Золотая осень» 

Все возрастные 
группы Досуг  

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели, педагоги 

День независимости 
России 

Группы 
старшего 

дошкольного 
возраста 

Беседа  воспитатели  

Д
ек

аб
рь

 

День рождения группы 
компаний «Светлые 

Горы» 

Группы 
старшего 

дошкольного 
возраста 

беседа воспитатели 

Выставка поделок к 
новогодним праздникам 

(ёлочная игрушка) 

Все возрастные 
группы  Выставка воспитатели 

Новогодний праздник в 
детском саду 

Все возрастные 
группы Праздник 

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели, педагоги 

Я
нв

ар
ь 

«Колядки» Все возрастные 
группы Досуг 

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели, педагоги 

Ф
ев

ра
ль

 «День защитника 
Отечества»  

Все возрастные 
группы 

Беседы, 
Спортивный праздник Учитель физкультуры, 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели и педагоги Масленица Все возрастные 
группы Гулянья  
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М
ар

т 
«8 Марта» Все возрастные 

группы Праздник 
Музыкальный 
руководитель 

воспитатели, педагоги 
А

пр
ел

ь 

Открытые занятия 
воспитателей  

Все возрастные 
группы 

Открытые занятия 
посвященные Дню 

космонавтики 
Воспитатели  

«День Победы» Все возрастные 
группы  Праздник 

Учитель физкультуры, 
Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели и педагоги 

М
ай

 

Выпускной в детском 
саду 

Подготовительн
ые к школе 

группы 
Праздник 

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели, педагоги 

Ярмарка, посвященная 
Дню защиты детей 

Все возрастные 
группы  Ярмарка 

Учитель физкультуры, 
Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели и педагоги 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
Учебный план 

Образовательная 
деятельность 

Первая 
младшая 
группа  
2-3 года 

Вторая 
младшая 
группа 
3-4 года 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

Подгот. 
группа 
 6-7 лет 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ФЭМП 

(математика) - 1 2 2 2 

Развитие речи 2 1 1 1 1 
Подготовка к 

обучению грамоте - - - 1 1 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 
Рисование 1 1 1 1 1 

Конструирование 0,5 в 
реж.моментах 

в 
реж.моментах 

в 
реж.моментах 

в 
реж.моментах 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 
Физкультура 3 3 3 3 3 

Итого занятий 
по ООП: 10 10 11 12 12 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная группа 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Подвижные игры на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика после сна ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самост. деят-ть в центрах развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Количество занятий в год (36 недель) 
Образовательная 

деятельность 
Первая 

младшая 
группа  
2-3 года 

Вторая 
младшая 
группа 
3-4 года 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

Подгот. 
группа 
 6-7 лет 

ФЭМП - 36 72 72 72 
Развитие речи 72 36 36 36 36 

Подготовка к обуч.грамоте  - - 36 36 

Чтение худ. литературы В режимных моментах 

Окружающий мир 36 36 36 36 36 

Рисование 36 36 36 36 36 
Конструирование 18 В режимных моментах 

Лепка  18 18 18 18 18 
Аппликация - 18 18 18 18 

Музыка 72 72  72  72  72  
Физкультура 108 108 108 108 108 

Итого: 360 360 396 432 432 
 

3.4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в рамках данной 
Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., специфические для каждой 
возрастной группы.  Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды 

 младший возраст средний возраст старший возраст подготовительный к 
школе возраст 

Материалы для сюжетной игры. 

Игрушк
и 
предме
ты 
опериро
вания 

Обязательно 
должны быть в 
наличии 
прототипические 
имитации бытовых 
«орудий» - 
игрушечная посуда, 
утюг, молоток и пр. 
Имитаторы 
транспорта – 
грузовики 
(деревянные и 
пластмассовые, в 
которые ребенок 

Начинают обрастать 
числом деталей 
(увеличивается 
также их 
тематическое 
разнообразие), т.е. по 
параметру внешнего 
облика 
осуществляется 
движение в сторону 
большей 
реалистичности. 
Игрушки становятся 
меньших размеров, 

становятся, с одной 
стороны, все более 
реалистическими, 
детализированными, 
разнообразными по 
тематической 
направленности. С 
другой стороны, 
усиливается их 
условность по 
параметрам размера 
и готовности: они 
соразмерны средним и 
мелким игрушкам-

Изменяются в двух 
направлениях. 

 1.  Усиление 
реалистического 
облика игрушки с 
одновременным 
уменьшением ее 
размеров и степени 
готовности к 
использованию. Это 
наборы для кукольных 
домиков с полным 
арсеналом атрибутов,  
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может нагружать 
кубики, усесться 
сам), коляски для 
кукол, конь на 
колесиках, тележки 
и т.п.  
Все эти игрушки для 
детей около 3 лет 
должны быть 
довольно крупными 
(соразмерными 
самому ребенку или 
кукле) и готовыми к 
использованию 

соразмерные не 
самому ребенку, а 
небольшой кукле, по 
отношению к 
которой 
осуществляется 
орудийное действие – 
ее кормят, катают в 
машине и т.п.). 

персонажам, по 
отношению к 
которым 
осуществляются 
игровые действия. 
Увеличивается доля 
игрушек-
трансформеров 
(самолет-
автомобиль, робот-
ракета), сборно-
разборных игрушек. 

готовые 
реалистические 
игрушки-модели 
(например, 
автомобильчики 
разных марок), вплоть 
до действующих 
моделей (механический 
подъемный кран, 
лебедка, заводные и 
управляемые 
электрифицированные 
железная дорога, 
автомобили и др.) 
Игрушки-модели, 
сборно-разборные 
игрушки. 
 
2. Игрушки, 
реалистические по 
облику и соразмерные 
настоящей вещи, 
которые позволяют 
ребенку осуществлять 
действие, 
приближающее его к 
реальному, не просто 
его изображающее, а 
имеющее определенный 
практический 
результат (кассовый 
аппарат с деньгами, 
электродрель и др.) 

Игрушк
и – 
маркеры 
условно
го 
простра
нства 

Должны быть 
прототипическими, 
крупными и 
готовыми к 
использованию. В 
основном это 
предметы, 
имитирующие 
бытовую 
обстановку: крупная 
игрушечная мебель, 
соразмерная самому 
ребенку и большим 

Сохраняют свои 
характеристики, 
являясь примерно 
такими же, как и в 
первой младшей 
группе. Однако их 
состав обогащается 
безликой ширмой-
прилавком, которая 
может иметь 
многофункциональное 
значение – магазина, 
аптеки, кукольного 

Становятся особенно 
ценными для детской 
игры. Они 
претерпевают 
изменения в двух 
направлениях. Первое 
– в сторону большей 
реалистичности и 
уменьшения в 
размерах. Это 
средней величины 
кукольные дома и 
мебель для них, 

Также претерпевают 
изменения в двух 
направлениях. Первое 
направление – 
изменение в сторону 
большей 
реалистичности и, 
одновременно, 
уменьшение размеров 
(макеты – предметы, 
представляющие в 
уменьшенном виде 
реальные сооружения и 
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куклам (кроватка, 
стол, стулья), 
кухонный шкафчик, 
кухонная плита и 
т.п. Это могут 
быть также 
имитаторы жилища 
(ширма-домик, 
теремок), крупные 
предметы, 
моделирующие 
пространство 
транспортного 
средства («остов» 
автомобиля, 
автобуса с рулем и 
узнаваемым 
«фасадом»), в 
которые дети 
могут заходить и 
размещаться 
внутри. 

театра и пр., в 
зависимости от 
расширяющихся 
детских игровых 
интересов в качестве 
автомобиля может 
использоваться уже 
скамеечка со съемным 
рулем на одном конце 
(на ней помещаются 
«водитель» и пара 
«пассажиров») 

различного рода 
строения – гаражи, 
фермы, соразмерные 
кукольным 
персонажам, а 
также строительные 
наборы специального 
назначения – для 
возведения замка, 
крепости, сборных 
домиков и пр. 

 Второе направление 
– в сторону 
предметов, более 
условных, не имеющих 
определенной 
тематической 
нагрузки (скамеечка с 
рулем-штурвалом на 
конце, универсальная 
складная рама или 
многочастная 
ширма). 

территории). Макеты 
как мелкие маркеры 
условного 
пространства 
становятся опорой в 
построении детьми 
достаточно сложных 
игровых «миров» в 
режиссерской игре 
(совместной и 
индивидуальной). 
Целесообразно 
предоставить детям 
несколько 
универсальных 
макетов, позволяющих 
реализовать широкий 
спектр игровых 
интересов: кукольный 
дом, замок, 
ландшафтные макеты 
(моделирующие 
городской и природный 
ландшафт, различного 
рода строения – 
гаражи, 
бензозаправочные 
станции, фермы, 
соразмерные мелким 
фигуркам-
персонажам). 
Второе направление – 
изменение крупных 
прототипических 
маркеров в сторону все 
большей условности. 
Помимо предметов, 
предназначенных 
специально для игры, 
максимально 
используется любой 
крупный подсобным 
материалом. 

Игрушк
и-

Куклы 
представляют собой 
прототипические по 

Куклы и 
антропоморфные 
мягкие животные 

Также приобретают 
все больше 
реалистических черт 

выступают в двух 
видах: с одной 
стороны, они 
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персона
жи 

облику игрушки, 
крупные и средние по 
размерам (крупная – 
35-50 см, средняя – 
от 10 до 30, мелкая 
– от 5 до 10 см). 
Прототипичность 
куклы заключается в 
том, что основные 
черты человеческого 
существа даются в 
наиболее общем 
виде, одеты в 
простую детскую 
одежду. В этом 
возрасте кукла 
служит объектом 
воздействия ребенка 
(а не замещает 
партнера по игре). 
Он осуществляет по 
отношению к ней 
условные игровые 
действия, которые в 
реальности взрослый 
осуществляет по 
отношению к нему 
самому (кормит, 
поит, купает, 
укладывает спать и 
т.п.). именно 
поэтому 
существенным 
требованием к кукле 
является 
возможность 
придавать ей 
соответствующие 
функциональные 
позы: она должна 
«уметь» менять 
положение – 
стоять, сидеть, 
лежать, ее можно 
взять за ручку и 
вести рядом с собой. 
 

приобретают больше 
реалистических черт 
и уменьшаются в 
размерах (до 
среднего). Также для 
этого возраста 
полезны 
прототипические по 
облику игрушки-
персонажи из 
известных народных и 
авторских сказок, 
мультфильмов, 
детских телепередач 
(среднего размера), с 
которыми ребенок 
может разыгрывать 
соответствующие 
сюжетные события. 
Для такой игры 
необходим набор 
персонажей (по 
крайней мере, два 
персонажа) из одного 
смыслового 
контекста (например, 
Филя, Хрюша и 
Каркуша из 
телепередачи 
«Спокойной ночи, 
малыши»; крокодил 
Гена и Чебурашка и 
т.п.), полезны будут 
эти персонажи, как в 
виде обычных кукол, 
так и в виде наручных 
кукол би-ба-бо, 
плоскостных фигур на 
подставках (все – 
среднего размера) 

и уменьшаются в 
размерах. 
Необходимы 
становятся средних 
размеров 
антропоморфные 
животные, куклы (в 
разнообразной 
одежде мальчиков и 
девочек), кукольные 
семьи, наборы 
наручных и 
плоскостных фигурок-
персонажей 
(сказочных, из 
мультфильмов). 
Необходимы также 
фигурки зверей и 
птиц, отдельные и в 
наборах, средней 
величины и мелкие.  

Стремление к 
реалистичности 
проявляется у девочек 
в желании иметь 
небольшого размера 
куклу с разнообразной 
одеждой, подходящим 
по размерам 
антуражем. Те же 
предпочтения 
проявляются и у 
мальчиков в 
традиционном 
увлечении наборами 
солдатиков, ковбоев, 
рыцарей, туземных 
воинов, роботов и пр., 
выполненными в 
реалистической 
манере (с 
правдоподобными 
деталями 
этнографического, 
исторического или 
футурологического 

меняются в 
направлении еще 
большей 
реалистичности, с 
другой стороны, 
большое значение 
приобретают крайне 
условные игрушки.  
Необходимость 
реалистичной игрушки-
персонажа обусловлена 
предпочтениями детей, 
которые стремятся 
организовать свой 
игровой «мир» как 
настоящий. Большую 
ценность для ребенка 
приобретает не 
отдельная игрушка-
персонаж, а персонаж 
в наборе с предметами 
оперирования и 
маркерами 
пространства или 
наборы из нескольких 
персонажей, 
относящихся к общему 
смысловому 
контексту, что 
позволяет реализовать 
режиссерскую игру. 
 
Отвечают детским 
потребностям и 
наборы реалистических 
животных (мелкие по 
размеру): домашние и 
дикие животные, 
доисторические – 
динозавры и пр., 
позволяющие ребенку 
творить более 
разнообразные «миры» 
в игре, проникая в 
действительность и 
расширяя ее 
исторические и 
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Большое значение 
для игры детей, 
начиная с самого 
раннего возраста, 
имеют мягкие 
игрушки-персонажи 
– подобия 
животных. Как и 
куклы, для детей 
раннего возраста 
мягкая игрушка-
животное должна 
быть 
прототипической: 
задавать в своем 
облике обобщенные, 
наиболее 
выразительные 
черты того или 
иного животного, 
делая его для 
ребенка узнаваемым 
(мишка, зайчик, 
собачка и пр.). 
условность мягких 
игрушек-животных 
заключается еще и в 
том, что, намекая 
на облик реального 
животного, они 
антропоморфны – 
имеют строение 
человеческого тела 
(игрушку можно, как 
куклу, усадить за 
стол, уложить в 
кроватку, водить за 
лапку-ручку). Такого 
рода игрушка, как и 
кукла, выступает 
для ребенка в 
качестве объекта 
условных игровых 
действий.  

характера). В 
старшем дошкольном 
возрасте, несмотря 
на стремление самих 
детей к 
реалистичности в 
игрушке, разнообразие 
игровых тем и 
активность 
воображения 
стимулируются, 
побуждает детей к 
использованию 
условных игрушек. 

географические рамки 
для себя. 
В этом возрасте для 
игры полезны мелкие 
игрушки-персонажи 
крайней степени 
условности, так 
сказать суперусловные, 
которые могут 
обслужить любую 
задуманную ребенком 
тему игры. Это 
человеческие фигурки 
размером 5 – 6 см, с 
условным телом 
(конусом или 
цилиндром) и головой с 
намеченными в общем 
виде чертами лица. 
Ребенок, приписав 
таким фигуркам 
привлекающие его роли, 
может подбирать 
остальной антураж 
для игры из уже 
имеющихся мелких 
игрушек или мелких 
полифункциональных 
предметов (палочек, 
катушек, коробочек и 
пр.). 

Полифу
нкциона

Ими замещаются 
недостающие 

Практически те же, 
что и в младшей 

Представлены 
крупными объемными 

полифункциональный 
материал становится 
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льные 
материа
лы 

прототипические 
игрушки, 
необходимы для 
обеспечения игры 
взрослого с детьми и 
самостоятельной 
игры ребенка. Для 
детей данного 
возраста круг 
полифункциональных 
материалов невелик. 
Это небольшое 
количество 
надувных и набивных 
модулей, которые 
маленький ребенок 
может свободно 
перемещать (валики, 
кубы, 
параллелепипеды). 
Они используются 
для огораживания 
«домика», 
«автобуса» и пр., 
как сиденья в них, 
для устройства 
кроватей кукол и 
т.п. Кроме того, 
целесообразно 
иметь емкость с 
разрозненными 
пластмассовыми и 
деревянными 
кубиками, брусками, 
шарами разных 
цветов и размеров. В 
качестве 
заместителей 
можно также 
использовать 
элементы 
конструкторов, 
строительных 
наборов, 
дидактических 
материалов, 
которые имеются в 

группе. Все большее 
значение 
приобретают 
крупные 
строительные 
наборы, элементы 
которых 
используются как 
маркеры игрового 
пространства (для 
обозначения домов 
для кукол и зверей, 
гаражей, зоопарков и 
пр., в связи с 
расширяющейся 
тематикой детской 
игры). 

набивными модулями 
(их количество 
увеличивается, а 
форма становится 
разнообразнее, по 
сравнению с 
младшими группами), 
крупным 
строительным 
материалом 
(напольным). Большое 
значение в качестве 
полифункционального 
материала получают 
крупные (напольные) 
кнопочные 
конструкторы, 
среднего размера 
деревянные наборы, 
наборы типа «Дупло». 
Используется 
полифункциональный 
материал не только в 
качестве обозначения 
пространства (дома, 
корабля), но и в 
качестве предметов-
заместителей. 

Большинство 
физкультурного 
оборудования 
становится 
полифункциональным 
материалом, 
используемым в игре: 
ленты, кольца, 
канаты, конусы. 

не только предметами 
заместителями (брусок 
конструктора в 
качестве мыла, 
скакалка в качестве 
вожжей, палочка в 
качестве ложки, 
градусника или 
расчёски и др.), но и 
выступает в качестве 
игрушек-персонажей 
(конусы, цилиндрики, 
рукавицы, бросовый 
материал (средней 
величины пластиковые 
бутыки + 
разноцветные лоскуты 
и верёвочки)). 

Нередко атрибуты игр 
с правилами 
становятся 
полифункциональным 
материалом 
(карточки, фишки, 
шахматные фигурки и 
пр.)  
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группе для 
продуктивной и 
исследовательской 

Сюжет
ообразу
ющие 
наборы 
матери
ала и 
его 
размещ
ение 

Для игры детей 3 
лет, почти всецело 
зависящих от 
внешней обстановки, 
необходимы наборы 
(комплексы) 
игрового материала, 
в которых 
представлены все 
типы 
сюжетообразующих 
игрушек 
(персонажи, 
предметы 
оперирования, 
маркеры 
пространства). 
В пространстве 
группового 
помещения 
достаточно иметь 3 
– 4 таких целостных 
комплекса 
(традиционно в 
дошкольной 
педагогике их 
называют 
тематическими 
зонами). Это 
комплексы 
материалов (и часть 
пространства) для 
развертывания 
бытовой тематики: 
1) шкафчик с 
посудой, кухонная 
плита и несколько 
кукол на стульчиках 
вокруг стола; 2) 
пара кукольных 
кроватей, шкафчик с 
«постельными 
принадлежностями»

Используется тот 
же принцип, что и в 
предыдущей 
возрастной группе, но 
сюжетообразующие 
наборы становятся 
более мобильными. 
Воспитатель 
предлагает детям 
перемещать маркеры 
игрового 
пространства (чтобы 
не мешать другим 
играющим), 
соединять их по 
смыслу сюжета, т.е. 
постепенно 
направляет детей на 
частичную 
переорганизацию 
обстановки. 

В средней группе 
предметно-игровая 
среда должна быть 
существенным 
образом (если не 
сказать - радикально) 
изменена по 
сравнению с 
младшими группами. 
Постоянные 
сюжетообразующие 
наборы 
(тематические зоны) 
уступают место 
более гибким 
сочетаниям игрушек. 
Дети уже частично 
сами организуют 
среду под замысел. 
 
Тематические зоны 
редуцируются до 
ключевого маркера 
условного 
пространства, а 
«начинка» этого 
пространства 
(подходящие 
предметы 
оперирования, 
игрушки-персонажи) 
располагаются в 
непосредственной 
близости на 
стеллажах, полках. 
 
Так довольно 
подробно 
обставленная в 
младших группах 
кухня для крупных 
кукол в этой 
возрастной группе 

В связи с тем, что 
игровые замыслы 
детей 5 – 7 лет весьма 
разнообразны, весь 
игровой материал 
должен быть 
размещен таким 
образом, чтобы дети 
могли легко подбирать 
игрушки, 
комбинировать их под 
«замыслы». 
Стабильные 
тематические зоны 
полностью уступают 
место мобильному 
материалу – крупным 
универсальным 
маркерам 
пространства и 
полифункциональному 
материалу, которые 
легко перемещаются с 
места на место. 
 
В обслуживании 
игровых замыслов 
универсальные маркеры 
игрового пространства 
и полифункциональный 
материал 
приобретают 
наибольшее значение. 
Крупные и средние 
игрушки-персонажи 
как воображаемые 
партнеры ребенка 
уходят на второй план, 
поскольку все большее 
место в детской 
деятельности 
занимает совместная 
игра со сверстниками. 
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, диванчик, на 
котором могут 
сидеть и куклы, и 
дети. Еще один 
тематический 
комплекс: домик-
теремок – ширма со 
скамеечкой или 
модулями внутри, 
где могут «жить» 
мягкие игрушки-
звери, прятаться и 
устраивать свой 
«дом» дети; здесь 
же может 
развертываться 
игра взрослого с 
детьми по мотивам 
простых сказок. И, 
наконец, 
тематический 
комплекс для 
разнообразных 
«поездок»: автобус-
каркас с модулями 
внутри и рулем на 
фасадной секции. 

Остальные игровые 
материалы 
размещаются в 
низких стеллажах, 
пластмассовых 
емкостях, 
передвижных 
ящиках на колесиках, 
вдвигающихся в 
нижние открытые 
полки шкафов и т.п. 
Все материалы, 
находящиеся в поле 
зрения, должны 
быть доступны 
детям. 

уже должна быть 
представлена только 
мобильной плитой 
(шкафчиком) на 
колесах; кукольная 
спальня и столовая – 
одной кукольной 
кроватью, столиком 
и диванчиком, 
которые легко 
перемещаются; все 
остальное может 
быть достроено 
детьми из крупных 
полифункциональных 
материалов. 
Универсальная 
«водительская» зона 
также становится 
мобильной, она 
представлена 
штурвалом или рулем 
на подставке, 
который легко 
переносится с места 
на место. Пара 
низких (30 – 50 см) 
пятичастных ширм 
(рам) обеспечивает 
отгораживание 
любого условного 
игрового 
пространства (дома, 
корабля и т.д.). 
Трехчастная ширма с 
раздвигающейся 
шторкой служит 
подвижным и 
универсальным 
заместителем 
магазина, кукольного 
театра и т.п. 

Функция 
сюжетообразования 
принадлежит 
разнообразным мелким 
фигуркам-персонажам 
в сочетании с мелкими 
маркерами 
пространства – 
макетами. В 
известном смысле 
мелкие фигурки-
персонажи начинают 
выполнять функцию 
своеобразных 
предметов 
оперирования при 
развертывании детьми 
режиссерской игры. 
Универсальные игровые 
макеты располагаются 
в местах, легко 
доступных детям; они 
должны быть 
переносными (чтобы 
играть на столе, на 
полу, в любом другом 
удобном месте). 
Тематические наборы 
мелких фигурок-
персонажей 
целесообразно 
размещать в коробках, 
поблизости от 
макетов (так, чтобы 
универсальный макет 
мог быть легко и 
быстро «населен» по 
желанию играющих). 
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Матери
алы для 
игры с 
правила
ми 

В возрасте 3 лет 
ребенок овладевает 
элементарным 
действием по 
правилу 
(осуществлять 
одинаковые 
действия 
одновременно или 
поочередно с 
другими 
участниками игры). 
Это только 
предтеча игры с 
правилами. 
Материальной 
опорой таких 
действий служат 
разнообразные мячи, 
шары с воротцами, 
желоб для 
прокатывания 
шаров и 
симметричных 
тележек, машин, 
зверей на колесиках 
(от одного ребенка к 
другому и обратно). 
Частично эти 
предметы 
совпадают с 
материалами для 
развития 
двигательной 
активности детей. 

К материалам 
предыдущей 
возрастной группы 
добавляется более 
разнообразный 
материал для игры с 
правилами на 
физическую 
компетенцию – 
ловкость, требующей 
поочередных 
действий играющих. 
Это настольные 
наборы типа 
«Поймай рыбку», 
ближе ко второй 
половине учебного 
года добавляются 
шансовые игры «на 
удачу»: «гусек», 
«лото» в 
разнообразных 
вариантах. 

Дети ближе к 
старшему 
дошкольному 
возрасту овладевают 
игрой с правилами во 
всей ее структурной 
полноте (ориентация 
на выигрыш, 
состязательные 
отношения). Это 
происходит, прежде 
всего, в шансовых 
играх (пр. «лестницы 
и змейки»). 

Вводятся игры на 
умственную 
компетенцию (домино 
и пр.) 

В возрасте 6 – 7 лет в 
арсенал детской 
деятельности, кроме 
игр с правилами на 
умственную и 
физическую 
компетенцию 
(ловкость), начинают 
максимально входят 
словесные игры, 
которые не 
нуждаются в 
предметной 
поддержке, часть – 
игры комбинаторного 
характера 
(стратегические) – 
требуют специального 
игрового материала. 
Это наборы для игры в 
домино, шашки, 
шахматы. 
Материал для игр «на 
удачу» усложняется: 
это разнообразные 
тематические «лото» 
(с 8 – 12 частями), 
цифровое лото, «гусек» 
с большим полем (до 50 
ходов) и игральным 
кубиком до 6 очков. 
Усложняются и 
материалы для игры с 
правилами на ловкость. 
Это летающие 
колпачки, мишень с 
дротиками и т.п. 
материалы, 
требующие более 
развитой ручной 
моторики и глазомера. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДО строится с учетом особенностей детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным 
возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства 
обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей ); 

трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей); 

полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность 
должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это 
дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие 
исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 
все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 
количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять 
в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы 
обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
 возможность самовыражения детей. 
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Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о 
концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-
пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и 
прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и 
в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 
деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям 
(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 
сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для совместной 
деятельности ребенка с взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДО предполагает наличие различных 
пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 
 

Примерный перечень центров активности по программе «От рождения до школы» 
 
№ название центра наполнение 
1 

Ц
ен

тр
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 Оборудование 
• Открытые стеллажи для хранения материалов 
• Ковер или палас на пол 
Материалы 
• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 
• Комплекты больших мягких модулей 
• Транспортные игрушки. 
• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 
профессий 
• Фигурки животных 

2 

Ц
ен

тр
 д

ля
 с

ю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ы

х 
иг

р 

Для игры в семью: 
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 
• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 
• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 
плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная 
мягкая мебель (диванчик или кресло) 
• Коляски 
• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), 
игрушечная еда 
Наборы и аксессуары для игр в профессию: 
• «Доктор» 
• «Парикмахер» 
• «Пожарный» 
• «Полицейский» 
• «Продавец» 
• «Солдат» 
• «Моряк» 
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3 

У
го

ло
к 

дл
я 

те
ат

ра
ли

зо
ва

нн
ы

х 

(д
ра

ма
ти

че
ск

их
) и

гр
 

 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений)  
• Большая складная ширма 
• Стойка-вешалка для костюмов 
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, 
соответствующих возрасту детей 
• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 
сумки, зонты, бусы и прочее) 
• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 
маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных 
персонажей 
Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный 
театр, настольный театр и прочее) 
• Маленькая ширма для настольного театра 
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или 
заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 
или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 
• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) 
или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 

Ц
ен

тр
 

(у
го

ло
к)

 
му

зы
ки

 • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) 
• Музыкально-дидактические игры 

5 

Ц
ен

тр
 и

зо
бр

аз
ит

ел
ьн

ог
о 

ис
ку

сс
тв

а 

Оборудование 
• Стол (1-2) 
• Стулья (2-4) 
• Открытый стеллаж для хранения материалов 
• Доска на стене на уровне ребенка 
• Мольберт 
• Рабочие халаты или фартуки. 
Все для рисования: 
• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов 
• Альбомы для рисования 
• Бумага для акварели 
• Восковые мелки, пастель 
• Простые и цветные карандаши 
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 
• Краски акварельные и гуашевые 
• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 
• Печатки, линейки, трафареты 
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 
Все для лепки: 
• Пластилин, глина, масса для лепки 
• Доски для лепки 
• Стеки 
Все для поделок и аппликации: 
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 
• Ножницы с тупыми концами 
• Клей-карандаш 
• Природный материал 
• Материалы вторичного использования 
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6 

Ц
ен

тр
 м

ел
ко

й 
мо

то
ри

ки
 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 
• Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Игра «Собери бусы» 
• Детская мозаика 
• Игрушки с действиями: 
 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся 
 ввинчивающиеся 
 вкладыши 
 

7 

Ц
ен

тр
 

ко
нс

тр
уи

ро
ва

ни
я 

из
 

де
та

- 

 
 

 
 

 

 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 
• Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 
кубики, кирпичики, призмы, конусы 
• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

8 

У
го

ло
к 

на
ст

ол
ьн

ы
х 

иг
р 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 
• Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Разрезные картинки 
• Пазлы 
• Наборы кубиков с картинками 
• Лото 
• Домино 
• Парные карточки (игры типа «мемори») 
• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 
в соответствии с возрастными возможностями детей 
• Шашки, шахматы 
• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
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9 

Ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
ик

и 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 
• Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, 
сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и 
снабжены надписями и символами 
• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 
• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 
• Цифры и арифметические знаки большого размера (д демонстрационный 
материал) 
• Счеты 
• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 
• Линейки разной длины 
• Измерительные рулетки разных видов 
• Часы песочные 
• Секундомер 
• Числовой балансир 
• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 
• Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 

Ц
ен

тр
 н

ау
ки

 и
 е

ст
ес

тв
оз

на
ни

я 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 
• Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, 
сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 
• Увеличительные стекла, лупы 
• Микроскоп 
• Набор магнитов 
• Наборы для экспериментирования 
• Весы 
• Термометры 
• Часы песочные, секундомер 
• Наборы мерных стаканов 
• Календарь погоды 
• Глобус, географические карты, детский атлас 
• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

11 

Ц
ен

тр
 гр

ам
от

но
ст

и 
и 

пи
сь

ма
 

Оборудование 
• Магнитная доска 
• Стол (1) 
• Стулья (2) 
• Открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Плакат с алфавитом 
• Магнитная азбука 
• Кубики с буквами и слогами 
• Цветные и простые карандаши, фломастеры 
• Трафареты 
• Линейки 
• Бумага, конверты 
• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
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12 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

й 
це

нт
р 

(к
ни

ж
ны

й 
уг

ол
ок

) 

 

Оборудование 
• Аудиоцентр с наушниками 
• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 
• Стол 
• Стулья (2) 
• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 
Материалы 
• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 
• Диски с музыкой 
• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 
простым текстом) 
• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного 
материала) 

13 

М
ес

то
 

дл
я 

от
ды

ха
 • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

14 

У
го

ло
к 

уе
ди

не
н

ия
 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

15 

Ц
ен

тр
 

пе
ск

а 
и 

во
ды

 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 
• Наборы для экспериментирования с водой 
• Наборы для экспериментирования с песком 
• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 
• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

16 

сп
ор

ти
в

ны
й 

уг
ол

ок
 

 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 
• Спортивные маты 
• Детские спортивные тренажеры 

17 

М
ес

то
 д

ля
 

гр
уп

по
во

го
 

сб
ор

а 

• Магнитная или пробковая доска 
• Интерактивная доска 
• Флипчарт 
• Напольный ковер или палас 
• Стульчики для каждого ребенка 
• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАДЕЛ 
 

4.1 ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 
 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра; 
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.         
Организация  режима  дня. 
 
При проведении режимных процессов ДО придерживается следующих правил: 
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 
и активности. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. 
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 
Основные  принципы  построения  режима  дня: 
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Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  
учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  
особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДО  для  каждой  возрастной группы определен свой 
режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 
Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 
 
4.2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ В ДО 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 5-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 366 с. 
 
Парциальные программы по направлениям: 

познавательное развитие – Л.Г. Петерсон «Игралочка», 
речевое развитие- Е.В. Колесникова «От звука к букве», 
художественно-эстетическое развитие – И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 
комплексное развитие детей раннего возраста : «Школа семи гномов». 
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4.3 Учебно-методический компекс 

Образов. 
область 

Тематический бок образовательной 
области 

Программа /авторОсновной программы ДО 
«От рождения до школы» 

Программа/автор 
парциальной программы 

С
оц

иа
ль

но
-

ко
мм

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 

лет.  Ребенок в семье и обществе, 
патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Безопасность (безопасное поведение в 
природе, на дорогах, собственной 

жизни) 

К.Ю. Белая  Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Саулина Т.Ф.Знакомим с правилами дорожного движения 3-7 лет.  

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 ФЭМП Школа семи гномов (2-3 лет) 
Петерсон Л.Г. «Игралочка» (3-7 

лет) 
 

Ознакомление с миром природы Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду  

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 

Школа семи гномов (2-3 лет) 
 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Развитие речи 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 
Школа семи гномов (2-3 лет) 

Колесникова Е.В. «От звука к 
букве» 

(3-7 лет) 

Художественная литература Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома  

Х
уд

.-
эс

те
ти

че
ск

ое
 

ра
зв

ит
ие

 

Изодеятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

Приобщение к искусству 
Школа семи гномов (2-3 года) А.И. Лыкова «Цветные 

ладошки» 

Конструирование Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала  

Музыка Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду:Для 
работы с детьми 2-7 лет.  

Ф
из

ич . 
ра

зв
ит

ие
 

Физическая культура 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий в 
детском саду (2-3 года) 
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4.4 СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬИМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с 
семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 
отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 
его личности.  

Основная цель взаимодействия ДО с семьей – создание в детском саду необходимых условий 
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

Приобщение родителей к участию в жизни ДО. 
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
Возрождение традиций семенного воспитания. 
Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДО с семьями воспитанников: 

− Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

− Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 
семьями воспитанников: 

 
Традиционная роль педагога Педагог-партнер 
Выступающий лидер (указывает, как 
надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 
участников) 

Руководит Задает вопросы 
Оценивает ребенка и предоставляет 
родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 
ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 
Ставит цель развития ребенка и группы 
в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 
отношении их ребенка и группы в целом и 
добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут 
относиться к нему как к знатоку-
специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те 
виды детской деятельности, которые подходят 
по условиям и стилю жизни 

 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

− Открытость ДО для семьи. 
− Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
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− Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия ДО с семьями воспитанников  
Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности. Семейных 
ценностей 

 Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 
 визитная карточка учреждения; 
 информационные стенды; 
 выставки детских работ; 
 личные беседы; 
 общение по телефону; 
 индивидуальные записки; 
 родительские собрания; 
 родительский клуб; 
 официальный сайт Комплекса; 
 общение по электронной почте; 
 объявления; 
 фотогазеты; 
 памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 педагогические гостиные; 
 родительские клубы; 
 семинары; 
 семинары-практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт организации; 
 персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 
 творческие задания; 
 тренинги; 
 подготовка и организация музейных экспозиций в ДО; 
 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки. 
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Совместная деятельность 
ДО и семьи 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных праздников; 
 семейный театр; 
 совместная проектная деятельность; 
 выставки семейного творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 походы; 
 досуги с активным вовлечением родителей. 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  
Информационно-
аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
 изучение семей, их трудностей и запросов; 
 выявление готовности семьи сотрудничать с ДО. 
Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов 
группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с 
родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение 
конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 
работники, педагоги и специалисты ДО. Их работа строится на 
информации, полученной в рамках первого блока. 
Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с 
семьями 
Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 
направлениям: 

• Просвещение родителей, передача информации по тому или 
иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, информационные листы, листы-памятки). 

• Организация продуктивного общения всех участников 
образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 
чувствами. 

Контрольно-
оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, 
которые проводятся педагогами ДО. Для осуществления контроля 
качества проведения того или иного мероприятия родителям 
предлагаются: 
 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 
 групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 
 
Формы взаимодействия ДО с семьями воспитанников  
 
Информационно-аналитические формы 
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Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-
педагогической информации.   
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 
родителями.  
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
социально-психологическом взаимодействии исследователя и 
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 
т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой 
– делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 
социологов существует мнение, что даже самая совершенная 
методика опроса никогда не может гарантировать полной 
достоверности информации). 

Познавательные формы 
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 
Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования их практических навыков. 
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-
воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 
родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 
мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 
очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 
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Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет 
с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 
индивидуальных потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская 
конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 
этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 
общественность 

Общие родительские 
собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 
родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 
полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить 
их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 
обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения 
с родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 
младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 
вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 
ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 
свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 
ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 
самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-
новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 
контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 
имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 
трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДО (ремонт 
игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-
пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 
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теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 
родителями 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДО, его традициями, 
правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею 
и привлечь их к участию 

Неделя открытых 
дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад 
и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 
общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы 
и потребности 

Ознакомительные 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают ДО 

Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образовательной 
деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 
сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 
режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 
увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-
проектные, ролевые, 
имитационные и 
деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 
обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 
решение 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 
более доверительных отношений между родителями и детьми 
Праздники, 
утренники, 
мероприятия 
(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса 

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 
Еженедельные 
записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 
здоровье, настроении, поведении ребенка в ДО, о его любимых занятиях 
и другую информацию 

Неформальные 
записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 
информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 
освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 
могут быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; 
семьи также могут посылать в детский сад записки выражающие 
благодарность или содержащие просьбы 
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Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 
делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 
семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 
рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты 
о развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 
личных контактов 

Наглядно-информационные формы  
 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях 
ДО. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно-
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 
детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДО», выставки детских 
работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, 
видеофильмы 

Информационно-
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 
и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 
том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 
опосредованное – через газеты, организацию тематических 
выставок; информационные стенд; записи видеофрагментов 
организации различных видов деятельности, режимных моментов; 
фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 
Планируемые результаты сотрудничества ДО с семьями воспитанников: 
 
 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
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