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          1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей общеразвивающей направленности младшей 

разновозрастной группы от 1.6 до 4 лет МБДОУ  детский сад село Астрадамовка. 

Программа является составным компонентом образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов              с детьми 

младшего возраста, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и 

содержание образования для детей 1.6 -4 лет. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации Стандарта: 

 

 

Рабочая программа разработана также с учетом нормативных правовых актов, которые 

содержат обязательные                                     требования к условиям организации дошкольного образования: 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с 

изменением, внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776); 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП), 

утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

ноября 2022г. №1028 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28 декабря 2022г., регистрационный 

№71847) 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад с. 

Астрадамовка. 

Части программы Младшая разновозрастная группа 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

(1.6 – 3 года) Младший (3-4 года) 

Обязательная часть Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования (утв. Приказом МинПросвещения РФ №1028 

от 25 ноября 2022г.) 

Реализуется педагогическими работниками ДОО во всех 

помещениях и на территории детского сада, со всеми 

детьми ДОО. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Программа    по музыкальному воспитанию

 детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И. Каплунова, И. Новоскольцева – 

«Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2010 – 64 

с. 



Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

–   Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон   от   31   июля   2020   г.   №   304-ФЗ   «О внесении   

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

– Федеральный закон от 24 сентября   2022 г.   № 371-ФЗ   «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 
– федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 
редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022  г. № 955,  
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

– федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г.,регистрационный № 

61573); 

– Санитарные правила СП 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2021 г., 

- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 N ТВ-413/03 "О направлении 

рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию инфраструктуры 

дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 



содержание") 
-Устав МБДОУ детский сад с. Астрадамовка 
-Программа развития МБДОУ детский сад с. Астрадамовка 

 

       1.1 Цель и задачи реализации программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и пункта  1   раздела 1 ФОП ДО, 

целями Программы являются разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Программа МБДОУ детский сад с. Астрадамовка 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. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. 

ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО): 

 Обеспечение единых для Российской Федерации содержания 

ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО; 

 Приобщение детей (в соответствии с возрастными 

особенностями) к базовым ценностям российского народа – 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

 Построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных 



особенностей развития; 

 Создание условий для равного доступа к образованию для 

всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение развития физических, личностных, 

нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

 Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

Программы 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, 

принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников; 

 Признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество детского сад с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 



1.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого 

человека. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 

12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в 

росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а 

девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных центров. Общее 

время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 

11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе 

характеризуется замедлением ростовых процессов, снижением 

скорости увеличения объема головного мозга и формированием 

нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и 

нервной системы обеспечивает рефлекторную деятельность по 

контролю выделительной системы. К двум годам 

у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя 

время от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо 

позднее в результате нарушения привычных видов повседневной 

активности, на фоне болезни, в сл учаях перевозбуждения ребенка или 

испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый 

уровень организации движения, включающий фор мирование ритма, 

темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической 

картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность 

(движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). 

Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два 

месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по 

ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На 

развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 

системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 



совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в 

начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В 

полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут 

нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, 

а затем объединяют их во все более 

сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. 

Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать 

объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит 

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - 

ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе 

эталонов. Формирование наглядно- действенного мышления как отражения 

скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе 

развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными 

действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой 

развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие 

начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие 

ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабаты вать все больше 

информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки 

экспериментирования. Физическ ий опыт становится основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до г 

ода и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

 

Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 



Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

Содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников; 

Признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничество детского сад с семьей; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 

кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 

см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие 

внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Совершенствуются 

формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у 

мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной 

моторики (к трем 



годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее 

развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими 

предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно- действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с          

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети  принимают 

звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети 

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам- 

символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они 

могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их 

образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от 

конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 



 Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой- 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается 

рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У н его формируется образ Я. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 

кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 

100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и 

мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых 

двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: 

дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным 

созреванием нейронного аппарата проекционной и 

ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. 

В три- четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный 



характер. Наряду с непроизвольной памятью, на чинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. 

На основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка 

интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и 

до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса 

и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. 

Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 

наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения 

(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация 

развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе 

социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), 

ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие 

между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит 

к формированию игровой деятельности, где ребенок в 

доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила 

общения 

и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре 

года отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием 

игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в 

индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в 

изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Дети способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных 



построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. 

В общении со взрослыми, наряду с ситуативно- 

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно- 

познавательная форма общения, формируются основы познавательного 

общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно- 

деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности 

и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, 

преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения 

к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. 

В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, 

в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, со стоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции 

выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. 

У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок 

начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, что 

может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с 

дебютом личности. 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в 

пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя 

длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 

109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание 

специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие 

является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо,   но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. 

Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре- 

пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем пр оизвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов 



на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных 

эталонов и спо собами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. 

Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 

кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, 

как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и 

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей 

данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

Детские виды деятельности. 

На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых 

в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 

ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще 

возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. 

Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с 

правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная 

деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования 

по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. 

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные 

формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма 

общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает 

формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 

деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных 



отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, 

ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного 

возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений 

между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. 

В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении 

(стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) 

определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять 

собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в 

ходе общения и поведения в социуме. Речь н ачинает выполнять роль 

планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются 

социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. 

У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения 

своих результатов деятельности с результатами 

других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-

сегодня-завтра, было-будет). 

1.3. Планируемые результаты в раннем и дошкольном возрасте 

К трём годам: 

• У ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

с желанием играет в подвижные игры; 

• Ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

• Ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

• Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

• Ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

• Ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• Ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 



• Ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

• Ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

 • Ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

• Ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; 

• Ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

• Ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее); 

• Ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред 

живым объектам; 

• Ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

• Ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

• Ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

• Ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• Ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («я буду лечить куклу»). 

К четырем годам: 

• Ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• Ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей 

в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

• Ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• Ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 



• Ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

 • Ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

• Ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

• Ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

• Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• Ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

• Ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих 

и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее – педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

• Ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• Ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

• Ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

• Ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• Ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать 

предметы по этим характеристикам; 

• Ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

• Ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

• Ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них 



 явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений 

и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, знает 

о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

• Ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 

глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим её анализом; 

• Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

• Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• Ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

1.3.2. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика в ДОУ - это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

• планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства; 

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики. Они не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических  ситуаций. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в индивидуальную карту развития ребенка. Фиксация 

данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и 

его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказание адресной психологической помощи. 

При обследовании детей используется диагностический инструментарий

 Н.Верещагиной «Диагностика педагогического процесса» (см. Приложение №1). 



Высокий уровень - В, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

(нормативные варианты развития). 

Средний уровень - С, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе). 

Низкий уровень - Н - ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает или выполняет некоторые параметры (несоответствие развития ребёнка 

возрасту, а также необходимость корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру / данной образовательной области). 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного 

года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Таблицы педагогической диагностики в I младшей группе заполняются 1 раза в год - в конце 

учебного года, так как в начале учебного года у малышей протекает адаптационный период. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.1. Пояснительная записка 

Целостность образовательного процесса должна достигаться не только путём использования 

одной Федеральной образовательной программы (ФОП), но и методом квалифицированного 

подбора парциальных (специализированных) программ - программ по одному или нескольким 

направлениям развития ребенка. 

При организации образовательного процесса по реализации содержания образовательной 

области «Социально- коммуникативное развитие» в МБДОУ детский сад с. Астрадамовка в 

качестве регионального компонента выступает «Программа и методические рекомендации по 

приобщению дошкольников к культурно-историческим ценностям Сурского района 

Ульяновской области «Родное Присурье» / Автор-составитель Андрианова Е.И., под общ. ред. 

Е.И. Андрианова. - Ульяновск, 2015.-174 с.» 

Программа «Родное Присурье» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным законом об образовании в Российской Федерации ФЗ №273; 

• Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением правительства РФ от 

05.10.2010 года №795; 

• Концепцией патриотического воспитания граждан Российской федерации; 

• Федеральным законом от 13 марта 1995г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» (с изменениямиот02 ноября 2013г. №295-ФЗ). 

Процесс нравственно-патриотического воспитания дошкольников посредством приобщения к 

культурно - историческим ценностям родного края представлен в программе в виде трех 

разделов: «Моя семья», «Родное Присурье», 

«Родная страна». Каждый из разделов может иметь самостоятельное значение, а вместе они 

образуют систему нравственно-патриотического воспитания. При определении 

последовательности образовательной работы следует опираться на принцип «от близкого к 

далекому», поэтому расположение программного материала будет следующим: семья - 

детский сад - родной поселок - родная страна. Каждый из разделов повторяется в возрастных 



группах, изменяются только содержание, объем познавательного материала, сложность и 

длительность изучения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел Природа представлен 

программой экологического образования детей дошкольного возраста «Прикоснись к природе 

сердцем»/Апполонова Н.И., Баранникова Э.Э., Румянцева И.Л./Ульяновск 2015г. 

Интегрированная экологическая программа «Прикоснись к природе сердцем» разработана на 

основе Федеральных государственных стандартах дошкольного образования(ФГОС, 

приказ№1155 Министерства образования и Науки от 17 октября 2013г), базисной программы 

«Детство»,СПб-2014г. И интегрированной экологической программы «Я познаю мир», 

разработанной авторской группой педагогов ДОУ №232 «Жемчужинка» в 1998-1999гг. 

Реализация программы «Прикоснись к природе сердцем» осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. 

Осуществляется в форме проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр 

видеофильмов, праздников. 

В содержании программы широко используется краеведческий материал: народный календарь, 

некоторые географические особенности, природа и природопользование, культура края, 

доступные пониманию детей некоторые экологические проблемы Среднего Поволжья, города 

Ульяновска и Ульяновской области. 

Парциальные программы предусматривают организацию детской жизни в трех формах: 

-ООД (организованная образовательная деятельность, как специально организованная форма 

обучения): 

 - совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

При использовании парциальных программ соблюдаются особенности организации 

образовательного процесса в ДОУ: 

- общение с детьми на основе взаимного доверия и сотрудничества; 

- работа педагогов в режиме проектирования с учетом индивидуальности каждого 

ребенка и уровня развития группы в целом; 

- новые формы организации педагогического процесса с детьми, совместная деятельность 

взрослого и детей, сотрудничество детей друг с другом; 

- интеграция образовательных областей в различные виды детской деятельности; 

- наполнение деятельности детей различными развивающими задачами; 

- готовность педагога к сотрудничеству с ребенком в совместном решении задач; 

- специфика построения развивающей среды, тесно связанной с целями и содержанием 

данных программ. 

Перечисленные выше программы имеют полное методическое обеспечение. Содержание 

программ, реализуемых в ДОУ обеспечивают высокий уровень базового дошкольного 

образования. 

1.2. Цели и задачи реализации парциальных программ 

«Родное Присурье» 

Цель программы «Родное Присурье»: нравственно-патриотическое воспитание

 дошкольников посредством приобщения к культурно-историческим ценностям 

родного края. 



Программа предусматривает знакомство детей дошкольного возраста с историко - 

культурным миром родного поселка, с его архитектурным обликом в различные исторические 

периоды, с трудом, бытом, традициями сурчан. 

Задачи программы: 

• Воспитывать у детей любовь, привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 

поселку, краю, Родине, чувств сопричастности и гордость за принадлежность к гражданам 

России, культурному наследию родного края и страны 

• Воспитывать любовь, уважение к своей нации, национальным традициям, культуре, 

понимание национальных особенностей, воспитание толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

• Прививать дошкольникам чувство гордости, уважения и почитания символов 

Российской Федерации - герба, Гимна, Флага, воспитывать чувство ответственности и 

гордости за достижения страны. 

 • Воспитывать у детей уважение к труду, труженикам села, всем трудящимся. 

• Развивать интеллект детей, формировать наглядно-образное мышление, творческие 

способности, элементы самостоятельности, навыки взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками. 

• Формировать действенное отношение дошкольников к своим близким,

 родному краю, социально- действительности, желание внести свой вклад в общее 

дело, быть полезным, радовать окружающих. 

• Повышать педагогическую компетентность родителей по вопросам

 нравственно-патриотического воспитания детей. 

«Прикоснись к природе сердцем» 

Цель программы «Прикоснись к природе сердцем»: экологическое воспитание дошкольников 

посредством приобщения к ценностям культуры (экологической, художественной, 

музыкальной, культуры чтения, народного творчества, истории края и Отечества, духовно- 

нравственной) 

Основные материалы можно посмотреть в программе «Прикоснись к природе серцем» 

Апполонова Н.И., Баранникова Э.Э., Румянцева И.Л. 

1.3. Принципы к реализации парциальных программ: 

«Родное Присурье»: 

• принцип личностного подхода: ориентация на формирование у дошкольников базиса 

личностной культуры, включающей культурно-исторические ценности региона; 

• аксиологический принцип: формирование у дошкольников системы ценностей; 

• принцип региональности: учет специфики данной местности, максимальное 

использование местного краеведческого материала; 

• принцип интеграции: все темы программы тесно взаимосвязаны, могут быть 

реализованы через различные виды деятельности; 

• принцип доступности и эмоциогенности историко-краеведческого материала для 

дошкольников: переход от изучения близкого (своя семья), к далекому (родной поселок, 

страна), от легкого к трудному, от неизвестного к известному; 



• Принцип систематичности и последовательности: процесс приобщения к истории и 

культуре происходит на протяжении всего дошкольного детства; 

• принцип  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  каждому  ребенку,  учета  

его  психологических 

 особенностей, возможностей и интересов; 

• принцип сотрудничества с семьей: создание мотивации, вызывающей у родителей 

стремление к сотрудничеству С ДОО с целью нравственно-патриотического воспитания детей. 

«Прикоснись к природе сердцем»» 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала. 

2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения,

 составляющего жизненное пространство детей. 

3. Постепенное познавательное продвижение детей. 

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства. 

1.4. Ожидаемые результаты освоения парциальных программ. 

«Родное Присурье» 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы базируются на 

ФОП ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

• Дети имеют дифференцированные представления о своем крае как части России, об 

истории возникновения поселка Сурское, о выдающихся людях поселка, основных 

достопримечательностях, традициях, труде людей; 

• Имеют представления об областном центре – Ульяновске, об основных 

достопримечательностях; 

• Имеют представления об основных ремеслах и промыслах Сурского края, о развитии 

сельского хозяйства и промышленности, осознание связи между результатами труда своих 

земляков и развитием культуры и техники в России; 

• Бережно и заботливо относится к родному поселку, к его достопримечательностям; 

• Имеет чувство гордости от рождения и проживания в родном поселке, имеет 

потребность в передаче информации о нем, осознает возможность и перспективу своего 

участия в сохранении и приумножении культурных 

 достижений своего поселка; 

«Прикоснись к природе сердцем» 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы базируются на 

ФОП ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

-наличие уребенка первичных экологически значимых представлений о том, что «охрана 

природы-это охрана Родины»; 

-наличие конкретных представлений о неживой природе, ее роли в жизни растений; 

-осознание практической, познавательной, эстетической и оздоровительной ценности 

природы; 



-наличие потребности в двигательной деятельности и физическом совершенствовании, 

мотивации к 

-здоровьесбережению, осознание связи между неблагоприятной экологической ситуацией и 

состоянием Здоровья людей. 

 

                                   2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Согласно п. 2.6. ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать физическое и 

психическое развитие детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления обучения и воспитания 

детей (далее – образовательные области): 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от двух до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные 

на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

 

 3. Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6) образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на: 

• Усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе; 

• Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 

• Формирование у ребенка основ гражданственности и

 патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, сообществу детей и взрослых в организации, региону проживания и стране в 

целом; 



• Развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

• Развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции 

ребенком собственных действий; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• Формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиа- пространстве (цифровой среде). 

Вопрос социально-личностного развития дошкольника в современном быстро меняющемся 

мире приобретает колоссальное значение. Основные пути социально-коммуникативного 

развития — социализация как процесс приобщения к социальной культуре, социальной 

адаптации индивида в обществе, индивидуализация как процесс обособления, становления 

универсальных социальных способностей, характеризующих степень социальной самости 

индивида, и кулътуротворчество. 

  

 

 

 

 

 



 

2.1.1.1. Задачи и содержание работы в группах раннего и дошкольного возраста 

Задачи и содержание работы в группе раннего возраста 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

  

Задачи работы Содержание работы 

 

 создавать условия для благоприятной 

адаптации ребенка к детскому саду; 

 поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты со 

сверстниками, интерес к 

сверстнику; 

 формировать элементарные 

представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном 

окружении; 

создавать условия для получения опыта применения 

правил социального взаимодействия. 

Для благоприятной адаптации к детскому саду 

педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей 

в группе; 

побуждает детей к действиям с предметами и 

игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной 

оценке взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты (прикосновения), 

жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком 

инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

Хвалит ребенка, 

вызывая радость, стимулирует активность ребенка, 

улучшая его отношение к взрослому, усиливая 

доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, 

вспоминая любимые сказки, стихотворения и др., 

стимулируя проявление у ребенка интереса к себе, 

желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной 

деятельности формирует элементарные представления 



ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, гендерной 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам (одежда, прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком 

первичного опыта социального взаимодействия (что 

можно делать, чего делать нельзя; здороваться, 

отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; выполнять 

просьбу воспитателя). 

В результате, к концу 2-го года жизни, ребенок 
демонстрирует ярко выраженную потребность в 
общении со взрослыми, начинает проявлять интерес к 
общению со 

сверстниками; умеет действовать с предметами в 

соответствии с их социальным назначением; активно 

подражает взрослым; обращается к взрослому с 

просьбой о помощи; включается в 

парные игры со взрослым и сверстниками. 

 

 От 2 до 3 лет 

Задачи работы Содержание работы 

Поддерживать эмоционально- 

положительное состояние детей в период адаптации 

к ДОО; 

Развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям 

отражать в игре представления  

 об окружающей 

действительности; 

Поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со 

сверстником, узнать его имя, используя приемы поощрения и 

одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, 

предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего или 

проблемного характера, объясняет отличительные признаки 

взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные 

жизненные ситуации. Показывает и называет ребёнку основные 

части тела и лица человека, его действия. Поддерживает желание 

ребёнка называть и различать основные действия взрослых. 



действиям помощи, заботы, участия; 

Формировать 

элементарные представления о людях (взрослые, 

дети), их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

Формировать первичные представления ребёнка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях (законных 

представителях) и близких членах семьи. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами 

человека, обозначает их словом, демонстрирует их проявление 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям 

повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние 

человека, предлагает детям задания, помогающие закрепить 

представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с 

изображением семьи: детей, родителей (законных представителей). 

Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, 

рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о 

друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство 

своей группы, узнавать вход в группу, её расположение на этаже, 

педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с детьми 

пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве 

группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять 
элементарные  правила  поведения  («можно», «нельзя»).  

Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о 

важности использования данных слов в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и 

самостоятельность ребёнка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям 

проявлять внимание к его словам и указаниям, поддерживает 

желание ребёнка выполнять указания взрослого, действовать по его 

примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх, поощряет их 

активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах 

своей одежды, обозначает словами каждый предмет одежды, 



рассказывает детям о назначении предметов одежды, способах 

их 

использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 

 От 3 до 4 лет. 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста обеспечивает безболезненное вхождение 

ребенка в мир социальных отношений, его самореализацию в соответствии с социальными ценностями, общение, 

построенное на принципах равенства субъектов, диалога культур. 

Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста представлено в следующих направлениях 

работы: 

 В сфере социальных отношений 

 В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

 В сфере трудового воспитания 

 В области формирования основ безопасного поведения 

Сфера социальных отношений 

Каждый человек – это отдельная личность со своими убеждениями, интересами, ценностями, но живет он не 

изолированно, а в социуме – в непосредственных взаимоотношениях с другими людьми, определяющихся, в свою 

очередь, едиными условиями жизни, морально-нравственными нормами и культурными традициями. 

Социализация – это процесс, который сопровождает человека всю жизнь и начинается практически с 

рождения. Социализация детей сегодня - это процесс, направленный на вхождение ребёнка в социокультурную 

среду 



современного общества, которое требует инициативных людей, нравственно стойких, социально адаптированных, 

способных к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию. 

Полноценное развитие детей во многом зависит от специфики социального окружения ребёнка, условий его 

воспитания, личностных особенностей родителей. Социальный мир выступает не только источником познания, но 

всестороннего развития - умственного, эмоционального, нравственного, эстетического. При правильной организации 

педагогической деятельности в этом направлении развивается восприятие, мышление, память и речь ребенка.  

Социализация дошкольников – это продолжительный и комплексный процесс, через который должен пройти 

каждый ребёнок. От успеха данного процесса зависит многое. Дети принимают свою роль в обществе, учатся себя 

вести в соответствии с правилами, которые в нём приняты, начинают понимать, как находить баланс между 

требованиями социума и своими потребностями. 

В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации оказывают лица, с которыми у ребенка 

происходит непосредственное взаимодействие. Ими являются: семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и 

общающиеся с ребенком, братья или сестры); детский сад (в первую очередь воспитатели); общество (сверстники, 

друзья, то есть все те, с кем ребенок хорошо знаком и кому он доверяет. 

 

Задачи работы Содержание работы 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность 

откликаться на ярко выраженные эмоции 

сверстников и взрослых, 

различать и понимать 

отдельные эмоциональные 
проявления, учить правильно их называть; 
 Обогащать представления 

детей о действиях, в которых 

проявляются 

доброе отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении; 

 Поддержива ть в установлении положительных 

контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, 

предметами и взаимной симпатии; 

 Оказывать помощь в 

  Педагог создает  условия для 

формирования у детей образа Я: закрепляет умение 

называть свое имя и  возраст, 

говорить о себе в первом лице; проговаривает с 

детьми 

характеристики, отличающие  их друг от

 друга (внешность, 

предпочтения в деятельности, личные 

достижения). 

 Педагоги способствуют 

различению 

детьми основных эмоций (радость, печаль,   грусть, 

гнев, страх, удивление)   и 

пониманию  ярко выраженных эмоциональных 

состояний. При общении с детьми педагог 
интересуется настроением детей, 
предоставляет возможность 

рассказать о своих переживаниях, 



освоении способов взаимодействия со сверстниками   

в игре, в  повседневном общении и бытовой 

деятельности; 

 Приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в ДОО; 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного 

поведения 

(поддержать, пожалеть, обнадежить, 

отвлечь и 

порадовать). При чтении 

художественной литературы 

педагог обращает внимание на проявления, 

характеризующие настроения, эмоции и чувства 

героев, 

комментирует их отношения и поведение, 

поощряет 

подражание детей позитивному опыту персонажей 

художественных произведений и мультипликации. 

 Педагог обогащает 

представления 

детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются 

доброе отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении, о животных, 

растениях; 

знакомит с произведениями, 

отражающими отношения между членами семьи. 

 Педагог создает в группе положительный 

эмоциональный фон для объединения детей, проводит 

игры  и упражнения в кругу, где дети видят и слышат 

друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт 

взаимодействия детей, создает условия для 

совместных игр, демонстрирует позитивный настрой 

и удовольствие, которое можно испытывать от 

общения и совместной игры. Помогает детям 

обращаться друг к другу, распознавать проявление 

основных эмоций и реагировать на них. 

Способствует освоению детьми простых способов 

общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных 



действиях, вступать в парное общение (спокойно

 играть рядом, обмениваться игрушками,  

объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных 

игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует 

готовность действовать согласованно, создает условия 

для возникновения между детьми договоренности. 

 Знакомит детей с элементарными правилами 

культуры поведения, упражняет в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует 

одобрение при самостоятельном выполнении 

детьми правил поведения. 

 

 

Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Гражданственность понимается как интегративный комплекс качеств личности, определяющий ее социальную 

направленность, готовность к достижению социально значимых и индивидуально необходимых целей, в соответствии с 

имеющимися в обществе, государстве условиями, личными потребностями и возможностями, в соответствии с 

принятыми правовыми и моральными нормами. Гражданственность представляет собой совокупность взглядов и 

убеждений, которая с одной стороны, предполагает высокую степень независимости индивидуальных суждений в 

обществе, с другой стороны - сильную социальную солидарность, которая выражается в участии человека в жизни 

общества. 

Основная цель формирования гражданственности – воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства 

любви к Родине, формирование цивилизованного человека, способного обрести гражданскую позицию.  

Функции гражданственности разделяются на образовательные, воспитательные и развивающие. 

Образовательная функция заключается в раскрытии детям общечеловеческих и общегражданских ценностных 

ориентаций, ораторского и организаторского искусства. Она развивает способность эмоционального, убедительного, 

аргументированного монолога, обращенного к слушателям, формирует у детей умение отстаивать свои убеждения. 

Воспитательная функция проявляется по мере включения ребенка в посильную и доступную общественно- 

гражданскую деятельность. В ней происходит формирование чувства гражданственности и интернационализма, а также 

высоких нравственных качеств: порядочности, сознательной дисциплинированности, ответственности, человечности, 

способности исправлять свои ошибки. 



Развивающая функция формирует мышление дошкольников и в целом психику. 

Патриотизм – это системное свойство личности, которое проявляется в знаниях родного языка, традиций, истории, 

культуры собственного народа, верности, любви Родине, готовности применить нужные стремления для её 

преуспевания, предоставления независимости, склонности к защите её интересов, конструктивном и осознанном 

участии в упрочении её силы. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 

власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач нашего времени. 

Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения 

к событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и 

отношение людей к Родине. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре, когда закладываются предпосылки 

будущей гражданской позиции, основы патриотизма, любовь к малой Родине и Отечеству, нравственные основы 

личности. В этом возрасте дети осознают себя как часть огромного целого, именуемого «народ». Ребенок дошкольного 

возраста открыт для мира, активен, любознателен, благодаря этим качествам в нем легко воспитать уважительное 

отношение к Родине, традициям и обычаям, родному языку, интерес к своей истории. 

ФГОС дошкольного образования в качестве результата дошкольного образования, в том числе реализации идей 

воспитания гражданственности, представляет «портрет» выпускника дошкольного образования: «…любящий свой 

народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества…». Еще одним проявлением 

в ФГОС дошкольного образования в части образовательной концепции воспитания гражданственности является тот 

факт, что на первое место среди важности результатов развития личности поставлены собственно личностные 

результаты направленности личности, гражданская позиция. 

Содержание формирование основ гражданственности и патриотизма обусловлено социальным заказом Российской 

Федерации в области образования и воспитания, которое конкретизируется в законе «Об образовании», «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания». 

Базовым этапом формирования у детей дошкольного возраста любви к Родине является накопление ими 

социального опыта жизни в своём городе, приобщение к миру его культуры. 

Формирование основ гражданственности и патриотизма, формирование российской идентичности 

предусматривает: 



 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания 

детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, театрального и кинематографического; создание и поддержку производства 

художественных, документальных, научнопопулярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей 

             Задачи работы: 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название населенного пункта,в котором они живут; 

знакомит с близлежащим окружением  ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. 

Обсуждает с детьми их любимые места время препровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

 Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах деятельности   (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

 Содержание работы: 

 Обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных видах деятельности; 

Трудовое воспитание 

На современном этапе развития российского общества понятие «ценностное отношение к труду» насыщается 

качественно новым содержанием. Оно тесно связано с личностно - ориентированным и развивающим обучением, 

вопросами социализации личности ребёнка. 

Трудовое воспитание является совокупностью различных педагогических действий, направленных на 

формирование у человека трудолюбия, творческого мышления, инициативности, умения самостоятельно обеспечивать 

собственные потребности и стремление к расширению своих общих и профессиональных знаний. Труд является 

необходимой частью всей системы воспитания дошкольников. Именно благодаря воспитанию трудом создаются 

предпосылки для всестороннего и гармоничного развития человека. 

Участие детей дошкольного возраста в посильном для них труде способствует формированию таких личностных 

качеств, как самостоятельность, ответственность, аккуратность, целеустремленность, взаимопомощь и др. 

В ФГОС ДО труд рассматривается многоаспектно: как ценность, как средство приобщения к человеческой 

культуре, как средство социализации дошкольника, как средство формирования личности, поставлена цель приобщения 



к труду — формирование положительного отношения к труду и обозначены задачи приобщения к труду. 

Задачи работы: 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, например, демонстрирует процессы 

изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов изнакомит  

с назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). 

Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, 

знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании 

предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку  по схожим 

признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового 

труда. 
 Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно- бытовом труде взрослых дома и в группе  ДОО, 

поощряет желание детей   соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание 
одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки,       рисования, аппликации) и тому подобное. 

Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает 

за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный 

материал на занятие и тому подобное). 

 Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия самообслуживания: одевание

 на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание 

опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей к 

соблюдению порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при 

самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

 Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с целью повышения качества 

выполнения 

 действий по самообслуживанию. 

 

Содержание работы: 

 Развивать интерес к  труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о конкретных видах хозяйственно- бытового 

труда, направленных  на заботу о  детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

 Воспитывать бережное отношение  к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 
Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

                              Формирование основ безопасного поведения 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста заключается не только в том, чтобы 

оберегать ребенка от опасностей, но и том, чтобы формировать знания о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе  жизни,  прививать  навыки  безопасного  поведения,  бережного  отношения  к  природе. 



Формирование основ безопасного поведения представляет  собой  систему  мер,  направленных  на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ, семье, предполагая выявление угроз, связанных с 

компонентами окружающей среды, спецификой воздействия на дошкольников, а также напрямую связана со всеми 

сторонами жизни человека, с различными аспектами человеческого бытия, находящими проявление во всех сферах 

жизни. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку основные понятия опасных 

для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

 В период дошкольного возраста ребенок знакомится с большим количеством правил, норм, предостережений, 

требований. Однако ему трудно представить степень их значимости. Любая общепринятая норма становится действенным регулятором  

поведения человека только тогда, когда она осознанна и принята им. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, 

которые должны выполнят неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно 

разъяснять детям, а затем следить за их выполнением, так как безопасность — это не стиль жизни, а адекватное поведение в 

неожиданных ситуациях. 

Воспитание безопасного поведения – непрерывный, систематический и последовательный процесс, начинающийся 

с раннего возраста (воспитывают родители, продолжающийся в системе дошкольного, школьного и т. д. образования. 

Необходимыми компонентами в формировании основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста, являются: предвидение опасности, уклонение от опасности, преодоление опасности. 

Предвидение опасности предполагает знание человеком многообразия ее источников. Заранее, зная об опасности 

того или иного объекта, человек может мобилизовать все свое внимание и проявить осторожность как средство защиты. 

Уклонение от опасности предполагает: представление о возможном характере развития опасной ситуации; знание мер 

предосторожности и своих возможностей по преодолению опасности; уметь дать правильную оценку сложившейся 

ситуации. 

Преодоление опасности предполагает: правильное и умелое поведение в опасных ситуациях; знание и применение 

способов защиты (укрытие от опасности, применение способов борьбы с ее последствиями). 

Формирование основ безопасности у дошкольников необходимо, осуществлять через решение следующих задач: 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям; 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

 воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил; 

 воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Задачи работы: 



 Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет  их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение правил 

использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

 Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования умений ребёнка 

пользоваться простыми бытовыми приборами, 

обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, 

ножницы, лекарства, спички и так далее. 
Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 
рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует 

детям, как безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

 Педагог рассказывает детям о том, как себя вести  на площадке ДОО, игровой площадке рядом  с домом. Обращает 

внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка 

ДОО. Обсуждает вместе с   детьми   их действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя вести 

безопасно: рядом с  бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми 

растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется 

желание  их попробовать, обязательно сначала  спросить у взрослого, можно  ли  их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы детей дошкольного возраста, с 

готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, 

личного примера для закрепления формируемых представлений. 

  

Содержание работы: 

 Развивать интерес к правилам  безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного использования бытовых предметов и 

гаджетов, исключая практическое использование электронных средств обучения. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 Воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 Воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родителям (законным 

представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной 

принадлежности; 

 Воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 



культурным традициям России; 

 Содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

красоте и уродстве, правде и лжи; 

 Воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 Создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 Поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению  физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 Формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда 

других людей. 

 

2.1.2 Познавательное развитие. 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Познавательное развитие» направлена на: 

 Развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

 Освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых 

исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к творческому 

преобразованию объектов познания, становление сознания; 

 Формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свойствах 

и отношениях; 

 Формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы 

родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека 

в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

 Формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических 

событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и отечества, многообразии стран и 

народов мира; 

 Формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 

пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение 

логико-математическими способами их познания; 

 Формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования. 

Феномен познавательного развития ребенка дошкольного возраста заключается в том, что благодаря его 

познавательной активности происходит зарождение первичного образа мира. Процесс познания ребенка отличается от 



процесса познания взрослого. Взрослые познают мир умом, а маленькие дети эмоциями, чувствами. 

 

  

2.1.2.1. Задачи и содержание работы в группах раннего и дошкольного возраста Задачи и 

содержание работы в группе раннего возраста 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Задачи работы Содержание работы 

поощрять целенаправленные моторные 

действия, использование наглядного 

действенно способа в решении 

практических жизненных ситуаций, 

находить предмет по образцу или 

словесному указанию; 

 формировать стремление
 детей к подражанию действий 
взрослых, понимать  обозначающие их 
слова; 

 формировать умения ориентироваться 

в 

  ближайшем окружении; 

 развивать познавательный интерес к 

близким людям, к предметному 

окружению, природны м объектам; 

 развивать умения узнавать объекты 

живой и неживой природы 

 ближайшего окружения, отличать их 

по наиболее ярким проявлениями и 

свойствам, замечать явления природы, 

поддерживать стремления к 

взаимодействию с ними. 

 Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

 Педагог концентрирует внимание детей 
на новых объектах, поддерживает интерес к знакомым 
предметам, 

поощряет самостоятельные действия ребенка, одобряет их словом, 

интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе 

выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами; 

создает условия для многократного повторения освоенных действий, 

вносит новые элементы в игры- манипуляции. Демонстрирует 

разнообразные действия со сборно- 

разборными игрушками, дидактическими пособиями, 

показывает их постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми усвоенных действий 

с игрушками и разнообразным материалом для 

активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддер 

живает владение предметом, как средством достижения 

цели для на чала развития предметно-орудийных действий. 

 Математические представления: 

 Педагог развивает умение группировать однородные 

предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, 

форма) по образцу и словесному  указанию  (большой,  

маленький,  такой,  не такой), используя опредмеченные 

слова- 

названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко» и т.п. Развивает умение 

пользоваться п риемом наложения и приложения одного 



предмета к другому для определения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по цвету, 

форме. 

 Педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и 

стремиться называть предметы и объекты, изображенные 

на картинке (в том числе и объекты природы); 

развивает их наблюдательность,  способность  замечать  

связи  и  различия между предметами и действиями с 

ними. 

 Окружающий мир: 

 Педагог формирует у детей элементарные представления: о 

самом се бе — о своем имени; о внешнем виде (показать 

ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет руки, ест, 

играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, 

играть, есть и т.п.); о близких людях (мама, папа, бабушка, 

дедушка и др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и 

т.п.); о блюдах (суп, каша, кисель и т.п.); о ближайшем 

предметном окружении — об игрушках, их названиях, 

о предметах быта, о мебели, спальных принадлежностях, 

посуде); о личных вещах; о 

некоторых конкретных, близких ребенку, ситуациях общественной 

жизни. 

Природа. 

 • Педагог развивает способности детей узнавать, называть и 

показывать на картинке и в естественной среде отдельных 

представителей диких и домашних животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления 

(солнце, дождь, снег и др.), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их 

рассматривать, положительно реагировать. 

• В результате, к концу 2 года жизни, ребенок демонстрирует 

способы целенаправленных моторных действий с крупными и средними 

предметами и дидактическими материалами, группирует предметы по 

одному из признаков, по образцу или словесному указанию и т. п.; 

• демонстрирует способность отображать в играх простые и 



знакомые жизненные ситуации, подражает взрослому при выполнении 

простых игровых действий, демонстрирует умение отображать одно-два 

взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности, 

демонстрирует способность к группировке предметов, проявляет 

интерес к процессу познания предметов и явлений; 

• узнает растения и животных ближайшего окружения, 

объекты неживой природы, замечает явления природы, выделяет их 

наиболее яркие признаки, положительно реагирует и стремится к 

взаимодействию с ними. 

 



От 2 до 3 лет 

Задачи работы Содержание работы 

 Развивать разные виды

  восприятия: 

зрительного, слухового, 

осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

 Развивать наглядно-

действенное мышление в

 процессе решения 

познавательных 

практических задач; 

Совершенствовать 

обследовательские действия: 

выделение цвета, формы, 

величины как особых 

признаков предметов, 

поощрять сравнение 

предметов между собой по 

этим признакам и количеству, 

использовать один 

предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы; 

 Формировать у детей 

 простейшие 

представления о 

геометрических фигурах, 

величине и количестве 

предметов на основе 

чувственного познания; 

 Развивать 

первоначальные 

представления о себе и 

близких людях, 

 Сенсорные эталоны и познавательные действия: 
 Педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на 

сравнение предметов и определение их сходства-различия, на 

подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, форме, 

величине). Побуждает и поощряет освоение простейших 

действий, основанных на перестановке предметов, изменении 

способа их расположения, количества; на действия переливания, 

пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: сачков, черпачков для выуживания из специальных 

емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек, 

палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, 

имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком 

втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных 

или пластмассовых винтов) и тому подобное, создает 

ситуации для использования 

детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности с целью решения практических задач; 

 Педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации 

на 2-3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем 

и разноцветных пирамидок из 4-5 и более колец, располагая их 

по убывающей величине; различных по форме и цвету 

башенок из 2-3 геометрических форм-вкладышей; разбирание и 

собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на её 

частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе 

проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий 

формирует обобщенные способы обследования формы 

предметов ‒ ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости 

в достижении результата познавательных действий. 

 Математические представления: 

 Педагог подводит детей к освоению простейших умений в 



эмоционально- 

положительное 

отношение к членам семьи и 

людям ближайшего 

окружения, о деятельности 

взрослых; 

 Расширять 

представления о 

населенном пункте, в 

котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, 

эмоционально 

 откликаться на 

праздничное убранство дома, 

доо; 

 Организовывать 

взаимодействие и знакомить 

с животными и  

 растениями 

ближайшего окружения, их 

 названиями, строением

   и 

 отличительными 

особенностями, 

 некоторыми объектами 

неживой природы; 

 Развивать 

 способность наблюдать за 

явлениями природы, 

воспитывать бережное 

отношение к животным и 

растениям. 

различении формы окружающих предметов, используя 

предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; 

подборе предметов и геометрических фигур по образцу, 

различению и сравниванию предметов по величине, выбору 

среди двух предметов при условии резких различий: большой и 

маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. 

Поддерживает интерес детей к количественной стороне 

различных групп предметов (много и много, много и мало, 

много и один) предметов. 

 Окружающий мир: 

 Педагог расширяет представления детей об окружающем мире, 

знакомит их с явлениями общественной жизни, с деятельностью 

взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, доктор 

лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах 

близких родственников), о внешнем облике человека, о его 

физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

лицо; на лице ‒ глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался ‒ насытился, устал ‒ 

отдохнул; намочил ‒ вытер; заплакал ‒ засмеялся и так далее); о 

деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; 

«Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; 

«Папа работает за компьютером» и тому подобное); о 

предметах, действиях с ними и их назначении: предметы 

домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия 

труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

 Природа: 

В процессе ознакомления с природой педагог организует 

взаимодействие и направляет внимание детей на объекты живой 

и неживой природы, явления природы, которые доступны для 

непосредственного восприятия. Формирует представления о 

домашних и диких животных и их детенышах (особенности 

внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о 

растениях ближайшего окружения (деревья, 

овощи, фрукты и другие), их характерных признаках (цвет, 



строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 

поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, 

небо, облака, песок, вода), к некоторым явлениям природы (снег, 

дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к 

животным и растениям. 

  

 

 



Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста 

 

Задачи работы: 
 

  Формировать  представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности; 

 Развивать умение непосредственного попарного сравнения  предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их  соотношение между собой; помогать 

осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени;  

 развивать исследовательские умения; 

 Обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально- 

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам;    

 Конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о 

родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, 

накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

 Расширят представления детей о многообразии  и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения,  их существенных отличительных 

признаках,  неживой природе, явлениях природы и деятельности человека  в  

природе  в разные сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к 

живым объектам природы. 

                                         Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Сенсорное развитие рассматривается как процесс усвоения 

общественного сенсорного опыта, приводящий к формированию восприятия 

и представлений о внешних свойствах вещей. 

Сенсорное воспитание имеет своей целью развитие зрительного, 

слухового, тактильного и кинестетического восприятия (восприятия 

движений). 

Сенсорное воспитание направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, которое служит основой 

познания мира. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент 

общего умственного развития ребёнка, с другой стороны, имеет 

самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо для 

успешного обучения ребёнка сначала в детском саду, затем в школе. 

Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение – 

строятся на основе образов восприятия и являются результатом их 

переработки. Оно имеет большое значение для развития познавательной 

деятельности ребёнка, для формирования у него высших корковых функций, 

что является необходимой предпосылкой для успешного обучения в школе 

Содержание сенсорного воспитания включает широкий объем 

признаков и свойств предметов, которые ребенок должен постичь на 

протяжении дошкольного детства. 

 

Содержание работы 3-4 года. 



• Педагог развивает у детей осязательно- двигательные действия: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и тому подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах

 (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит  с оттенками 

(розовый, голубой, серый) и закрепляет   слова, обозначающие  цвет. 

Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные  действия

 детей,  задает детям вопросы, обращает внимание  на  постановку цели, 

определение задач деятельности, развивает умения принимать  образец, инструкцию 

взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 

Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и 

сверстниками; 

 При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет 

внимание детей на выделение сходства, на овладение действием 

соединения  в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

группировкой по заданному предметному образцу и по слову. 

                                        Математические представления 

Под математическим развитием дошкольников следует понимать 

сдвиги и изменения в познавательной деятельности личности, которые 

происходят в результате формирования элементарных математических 

представлений и связанных с ними логических операций. Формирование 

элементарных математических представлений — это целенаправленный и 

организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов 

умственной деятельности (в области математики). 

  

Содержание работы 3-4 года. 

Педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно- количественных связей и отношений между 

предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше- ниже, такие же по 

размеру; больше- меньше,  столько же, поровну,  не поровну  по количеству, 

используя  приемы наложения и приложения; организует овладение 

Уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшей    группе или удаления одного предмета из большей группы; расширяет 

диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений  между 

ними; 
Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 
активизируя в  их речи данные названия; обращает внимание  на использование в быту 
характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне 
ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади) сверху (снизу), справа (слева) 
и времени (понимать  контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

 

 

Природа 

Человек – часть природы: он не может жить вне её, не может нарушать 



законы, по которым существует окружающий его мир. Только научившись 

жить в полном согласии с природой, мы сможем понять её тайны, сохранить 

самое удивительное творение природы – жизнь на земле. 

Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. В период дошкольного детства ребенок открывает 

мир природы. Поддерживая интерес детей ко всему живому, педагог ведет 

детей от знакомства с природой к ее пониманию, вызывает желание 

заботиться о растениях и животных, способность любоваться красотой 

природного мира. Ребенок должен получить первоначальные знания о 

природе, отражающие действительность, которая затем ляжет в основу 

формирования у него материалистического мировоззрения. Ребенка надо 

учить, не бездушно смотреть на природу, а видеть и понимать природные 

явления и связь между ними, причинную зависимость. Чем раньше ребенок 

приобщается к миру природы, учится наблюдать, видеть, чувствовать, 

понимать ее, тем лучше и быстрее ему прививаются навыки бережного и 

ответственного отношения к природным богатствам, потребность видеть 

мир живым и красивым, защищать его от загрязнения, уничтожения. 

Содержание работы 3-4 года: 

Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 

местности, помогает их различать и группировать на основе существенных признаков: 

внешний вид, питание; польза для человека; знакомит  с объектами неживой 

природы  и некоторыми свойствами воды, песка, глины,  камней. 

Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы  в разные 

сезоны года и изменениями  в жизни животных, растений и человека 

(выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях,  почвенному 

покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, 

Не рвать растения, осторожно обращаться  с животными, заботиться о них), 

развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со 

сменой времен года. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает: 

 Воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

 Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

 Воспитание уважения к людям ‒ представителям разных 

народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

 Воспитание уважительного отношения к государственным символам 



страны (флагу, гербу, гимну); 

 Воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы. 

2.1.3 Речевое развитие. 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 Владение речью как средством коммуникации, познания и 

самовыражения; 

 Формирование правильного звукопроизношения; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 Развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса; 

 Развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

 Ознакомление с литературными произведениями 

различных жанров (фольклор, художественная и 

познавательная литература), формирование их осмысленного 

восприятия; 

 Развитие речевого творчества; 

 Формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Овладение родным языком и развитие речи является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в 

современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и 

обучения детей. Развитие речи самым тесным образом связано с развитием 

сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. 

Основная цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей 

- формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

 

          2.1.3.1. Задачи и содержание работы в группах раннего и 

дошкольного возраста 

Речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста представлено в 

следующих направлениях работы: 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Интерес к художественной литературе 



 

Задачи и содержание работы в группе раннего возраста 

От 1.6 до 2 лет 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 
Задачи работы Содержание работы 

. От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
 Развитие понимания речи. 

Закреплять умение 

понимать слова, 

 обозначающие 

предметы,   

 некоторые 

действия, признаки, 

размер, цвет,

 местоположен

ие, понимать речь 

взрослого и выполнять его 

просьбы; выполнять 

  несложные 

поручения. 
 Развитие активной речи. 

Побуждать детей 
использовать 
накопленный  запас  слов  
по 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
  Развитие понимания речи. Педагог 

закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в 

поле зрения ребенка (мебель, 

одежда), действия и признаки 

предметов, размер, цвет, 

местоположение предметов. Педагог 

совершенствует умения детей 

понимать слова, обозначающие 

предметы, находить предметы по 

слову педагога, выполнять 

несложные поручения, включающие 

2 действия (найди и принеси), 

отвечать на 
вопросы о названии предметов 
одежды, посуды, овощей и фруктов 
и действиях с 



подражанию и 
самостоятельно, 

упражнять в замене 

звукоподражательных 

слов 

общеупотребительными. 

Способствовать развитию 

диалогической

 речи

, воспроизводить за 

взрослым отдельные слова 

и короткие фразы. 

Побуждать детей 

употреблять несложные 

для произношения слова и 

простые предложения. 

 Развивать умение слушать 

чтение взрослым наизусть 

потешек, стихов, песенок, 

сказок с

 наглядным 

сопровождением 

(картинки, игрушки, 

книжки-игрушки, книжки-

картинки). 

 Развивать у детей умение 

эмоционально 

откликаться на ритм и 

мелодичность пестушек, 

песенок, потешек, сказок. 

 Поддерживать 

положительные 

эмоциональные

 

и избирательные реакции 

ними. 
 Развитие активной речи. Педагог 

закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять 

местоимения, называть предметы в 

комнате и вне ее, отдельные 

действия взрослых, свойства 

предметов (маленький, большой); 

выражать словами свои просьбы, 

желания. Педагог активизирует речь 

детей, побуждает ее использовать 

как средство общения с 

окружающими, формирует умение 

включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов); 

активизирует речевые реакции детей 

путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми предметами, 

показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации, учит 

детей осуществлять самостоятельные 

предметные и игровые действия, 

подсказывать, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный 

сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую 

активность ребенка в процессе 

отобразительной игры. 

 В процессе наблюдений детей за 

живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом 

контакте с ребенком поддерживает 

речевую активность, дает 

развернутое речевое



в процессе чтения 

произведений фольклора 

и коротких литературных 

художественных 

произведений. 

 Формировать  

 умение 

показывать и называть 

предметы, 

 объекты, 

изображенные в книжках- 

картинках;

 показыва

я, 

называть

 совершаем

ые персонажами действия. 

 описание 

происходящего, того, что ребенок 

пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. 

 Во время игр-занятий по 

рассматриванию предметов, игрушек 

педагог закрепляет у детей умение 

обозначать словом объекты и 

действия, выполнять одноименные 

действия разными игрушками. 
 В результате, к концу 2 года жизни 

ребенок 



 Воспринимать 
вопросительные

 

и восклицательные 

интонации поэтических 

произведений. 

 Побуждать

 договарива

ть (заканчивать) слова и 

строчки знакомых ребенку 

песенок и стихов. 

проявляет интерес к книгам, 

демонстрирует запоминание первых 

сказок путем включения в рассказ 

педагога отдельных слов и действий; 

эмоционально позитивно реагирует 

на песенки и потешки; способен 

вступать в диалог со взрослыми и 

сверстниками; проявляет интерес к 

общению со взрослым; произносит 

правильно несложные для 

произношения слова; использует 

накопленный запас слов, 

демонстрирует достаточный 

активный словарь; составляет 
самостоятельно короткие фразы. 

 

От 2 до 3 лет 

 
Задачи работы Содержание работы 



 Формирован

ие словаря: 

Развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога 

находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать 

действия людей и движения 

животных. Обогащать словарь

  детей 

существительными, 

 глаголами, 

прилагательными, наречиями и 

формировать умение использовать 

данные слова в речи. 

 Звуковая культура 

речи: 

Упражнять детей в правильном 

произношении гласных и согласных 

звуков, звукоподражаний, отельных 

слов. Формировать правильное 

произношение 

звукоподражательных слов в 

разном темпе, с разной силой 

голоса. 

 Формирование словаря: 
Педагог развивает понимание речи и 

активизирует словарь, формирует умение по 

словесному указанию находить предметы по 

цвету, размеру («Принеси красный кубик»), 

различать их местоположение, имитировать 

действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, 

обозначающими названия транспортных средств, 

частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, 

домашних животных и их детенышей; глаголами, 

обозначающими трудовые действия (мыть, 

стирать), взаимоотношения (помочь); 

прилагательными, обозначающими величину, 

цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, 

далеко). Педагог закрепляет у детей названия 

предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; названия некоторых 

трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; 

обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребёнка взрослых и 

сверстников. 

 Звуковая культура речи: 
Педагог формирует у детей умение говорить 
внятно, не 



 Грамматическ

ий строй речи: 

Формировать у детей умение 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов. 

 Связная речь: 

Продолжать развивать у детей 

умения понимать речь педагога, 

отвечать на вопросы; рассказывать 

об окружающем в 2-4 

предложениях. 

 Интерес

 к художественной 

литературе: 

 Формировать у детей 

умение

 воспринима

ть небольшие по объему 

потешки, сказки и 

рассказы с 

 наглядным 

сопровождением (и без 

него); 

 Побуждать 

договаривать и 

произносить 

четверостишия уже 

известных ребёнку 

стихов и песенок, 

воспроизводить 

игровые действия,

 движен

ия персонажей; 

 Поощрять отклик на 

торопясь, правильно произносить гласные и 

согласные звуки. В звукопроизношении для детей 

характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В 

словопроизношении ребёнок пытается 

произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. Педагог поощряет детей 

использовать разные по сложности слова, 

воспроизводить ритм слова, формирует умение 

детей не пропускать слоги в словах, выражать 

свое отношение к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных и 

невербальных средств. У детей проявляется 

эмоциональная непроизвольная выразительность 

речи. 
 Грамматический строй речи: 

Педагог помогает детям овладеть умением 

правильно использовать большинство основных 

грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно- ласкательных 

суффиксов; поощряет словотворчество, 

формирует умение детей выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных 

предложений. 

 Связная речь: 

Педагог формирует у детей умения рассказывать 

в 2-4 предложениях о нарисованном на картинке, 

об увиденном на прогулке, активно включаться в 

речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность; побуждает 

детей проявлять интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и 



ритм и мелодичность 

стихотворений, 

потешек; формировать 

умение в процессе

 чтени

я произведения 

повторять звуковые 

жесты; 

 Развивать

 умени

е произносить 

звукоподражания, 
связанные  с  
содержанием 

элементарные этикетные формулы общения, 

реагировать на обращение с использованием 

доступных речевых средств, отвечать на вопросы 

педагога с использованием фразовой речи или 

формы простого предложения, относить к себе 

речь педагога, обращенную к группе детей, 

понимать её содержание; 

Педагог развивает у детей умение использовать 

инициативную разговорную речь как средство 

общения и познания окружающего мира, 

употреблять в речи предложения  разных  

типов,  отражающие  связи  и 



литературного 

материала (мяу-мяу, 

тик-так, баю-бай, ква-

ква и тому подобное), 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанных 

произведений; 

 Побуждать 

рассматривать книги и 

иллюстрации вместе с 

педагогом и 

самостоятельно; 

 Развивать

 восприят

ие вопросительных 

 и 

восклицательных 

интонаций 

художественного 

произведения. 

зависимости объектов. 

  Интерес к художественной 

литературе Выразительно   исполнять  для

 детей  (пропевание, выразительное 

  чтение наизусть,  рассказывание) 

небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением и без 

него. Использовать интонационные средства 

выразительности для передачи вопросительных 

и восклицательных интонаций в тексте. Учить 

детей следить за развитием сюжета с помощью 

наглядности (картинки, игрушки, действия), 

отвечать на вопросы типа Кто это? Что он 

делает? А это что? Стимулировать активную 

речь: отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанных произведений; договаривать и 

произносить   четверостишия   уже 

 известных ребенку стихов и песенок;

 произносить  звукоподражания, 

связанные с содержанием литературного 

материала (мяу- мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква… 

и т.п.). 

Стимулировать игровую деятельность: 

воспроизводить игровые действия персонажей; 

играть со звуками, словами, рифмами. 

Насыщать образовательную среду изданиями для 

детей раннего возраста, побуждать рассматривать 

иллюстрации как вместе с педагогом, так и 

самостоятельно. 

 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста 3-4 года. 

Формирование словаря 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей 



единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Словарная работа в детском саду проводится на основе 

ознакомления с окружающей жизнью. 

 

Задачи работы. 

 Обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества предметов, сходные 

по назначению предметы, понимать обобщающие слова;  

 Активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов ближайшего окружения. 

Содержание работы: 

 Обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,  частях 

предметов (у рубашки – рукава,  воротник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), 

некоторых сходных по назначению предметов (стул – табурет), объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 
 Активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и объектов ближайшего 

окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 
одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств 
предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

 

 

Звуковая культура речи 

Звуковая культура речи является составной частью общей речевой культуры. Она охватывает все стороны 

звукового оформления слов и звучащей речи в целом: Нормальное функционирование речедвигательного и слухового 

аппаратов, наличие полноценной окружающей речевой среды — неотъемлемые условия своевременного и правильного 

формирования звуковой культуры речи. 

Дошкольное детство - наиболее благоприятный период для воспитания звуковой культуры речи. Овладение 

чётким и правильным произношением должно быть завершено в детском саду. 

Воспитание звуковой культуры речи - многоаспектная задача, в которую входят более частные микрозадачи, 

связанные с развитием восприятия звуков родной речи и произношения (говорение, речепроизношение). Она 

предполагает: 

 Развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; 

 Обучение правильному звукопроизношению; 



 Воспитание орфоэпической правильности речи; 

 Овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация); 

 Выработка четкой дикции; 

 Культура речевого поведения. 

Задачи работы: 

 

 Продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих 

и сонорных .Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие 

фразы 

 Содержание работы: 

 Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, умение правильно 

произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], 

[в],  [л],  [с],  [ц]); слышать специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, 

слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

Грамматический строй речи 

Освоение грамматического строя представляет большую сложность для детей, поскольку грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. Дети усваивают грамматический строй практически, 

путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. В дошкольном учреждении создаются условия для освоения 

трудных грамматических форм, выработки грамматических навыков и умений, для предупреждения грамматических 

ошибок. 

Задачи  работы  3-4г 

 Продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже;  

 употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; существительных  в форме множественного числа в 

родительном падеже;  

   составлять предложения  с однородными членами.  

 Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный способ для

 образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов.  

 Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами словообразования 

Содержание работы. 



 Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, падеже, употреблять существительные  с предлогами (в, на, под, за), использовать  в речи 

 названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе (кошка ‒ котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение  и с помощью педагога строить сложные предложения; 

 Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования предметов посуды с помощью 

суффиксов), формирует умение образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать 

приставочный способ для образования глаголов (вошел – вышел), образовывать звукоподражательные 

глаголы (чирикает). 

 

 

 

Связная речь 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь 

ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. 

Основой для развития связной речи среди дошкольников является усложнение их мышления в процессе 

усложнения их игровой деятельности и процесса коммуникации с обществом. 

Связная речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, в 

социальной жизни, в обмене информацией, в познании, в образовании. Она разнообразна и в разных ситуациях связная 

речь выступает в различных формах. 

Существуют два типа связной речи: диалогическая (или диалог) и монологическая (монолог). 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Практика и специальные 

исследования показывают, что у дошкольников необходимо развивать в первую очередь те коммуникативно-речевые 

умения, которые не формируются без влияния взрослого. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать 

и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснить, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.  

Развитие связной монологической речи предполагает формирование умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Эти умения формируются на основе 

элементарных знаний о структуре текста и типах связи внутри его. Формирование грамматического строя речи 

предполагает формирование морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 



словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Задачи работы: 

 Продолжат ь закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании предметов, картин, 

иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. 

Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений  об игрушке или по содержанию картины, 

побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки  или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, 

а затем совместно с ним. 

 Содержание работы: 

 Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 
Литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова. 

Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

 Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросыи обращения педагога; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения. Педагог формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный  тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослымии сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей 

умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

 Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ по картинке из 3-4 

предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

 

 

 Подготовка детей к обучению грамоте 

В дошкольном возрасте понятие овладение грамотой предполагает осознание словесного состава речи, под 

которым предполагается выделение слов в предложении, звукового анализа слова, понимание смыслового значения 

предложения, текста. 

В настоящее время обучение грамоте осуществляется аналитико-синтетическим методом. Само название говорит о 

том, что в основе обучения лежат анализ и синтез звуковой стороны языка и речи. В его основе лежит изучение звуков 

живой речи; метод предполагает разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — на слоги, 



слогов — на звуки (анализ), наряду с чем осуществляется соединение звуков в слоги, слогов в слова и т. д. (синтез). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности – это становление стремления к изучению процессов 

различения звуков и соединения их в слова. 

             

          Задачи работы: 

Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами «слово», «звук» в практическом плане. 

Содержание работы: 

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей термины 

«слово», «звук» в практическом плане. 

 

 Интерес к художественной литературе 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на знакомство детей с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. В данной области основной акцент 

делается на знакомство детей с книгой как важным атрибутом культуры. 

Задача приобщения к книжной культуре предполагает не только знакомство детей с художественными 

произведениями и произведениями фольклора, но и формирование у дошкольников представлений о книге как 

предмете культуры, ее исторической и эстетической ценности. Целью приобщения дошкольников к книжной культуре 

является воспитание будущего «грамотного читателя», т.е. осознающего ценность художественного произведения, 

испытывающего удовольствие от процесса чтения и постижения смысла читаемого, свободно ориентирующегося в 

мире книг Художественное слово оказывает огромное влияние на воспитание личности, является источником и 

средством обогащения речи детей. 

В процессе ознакомления детей с художественной литературой обогащается словарь, развиваются образная речь, 

поэтический слух, творческая речевая деятельность, эстетические и нравственные понятия. Скорее ее можно 

рассматривать как средство осуществления всех задач развития речи ребенка и усвоения языка в его эстетической 

функции. 

 

 

 

 

 



 

Задачи работы: 

 Обогащать опыт восприятия жанров фольклора  (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных) и художественной 

литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

 Формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с наглядным сопровождением и без 

него); 

 Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки персонажей, последовательность 

событий в сказках, рассказах); 

 Формировать умение  внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх- драматизациях, повторять за педагогом  знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр; 

 Поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного рассматривания книжек-картинок, 

иллюстраций; 

 Поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в процессе совместного слушании 

художественных произведений. 

 

 Содержание работы: 

Включать в круг  чтения детей произведения русского и зарубежного детского фольклора (потешки, песенки, прибаутки, заклички, 
народные сказки о животных), произведения русской  и зарубежной классической литературы, а также сказки, рассказы и стихи 
современных авторов. 

 Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей в процессе совместного слушания 

художественных произведений. 

 Учить соотносить содержание произведений  с личным опытом детей, их повседневной жизнью и 

окружением. 
Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (яркие поступкиперсонажей, 
последовательность событий в сказках, рассказах) путем использования различных методов и приемов: 

выразительное чтение  и рассказывание, беседы после чтения, рассматривание иллюстраций, моделирование. 

 Развивать художественно- речевую деятельность детей: внятно, не спеша исполнять наизусть небольшие потешки и 

стихотворения; воспроизводить короткие  ролевые диалоги из сказок и прибауток   в играх- драматизациях; повторять за 

взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр; пересказывать известные сказки совместно с 

педагогом и с опорой на наглядность. 
Пополнять книжный   уголок новыми иллюстрированными книгами, атрибутами для игр-драматизаций (шапочки, маски, 
костюмы) и режиссерских игр (игрушки, фигурки настольного, пальчикового театра). 



Стимулировать детей к отражению впечатлений от прослушанного произведения в рисунках, 

 театрализованных играх. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

 Владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

 Воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

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

 

 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие. 
Согласно ФГОС ДО (п. 2.6.) образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

 Становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

воспитание эстетического вкуса; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное 

искусство и другое); 

 Формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 
 Освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства; 
 Реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и различных 

видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

 Развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 

Художественно–эстетическое развитие, является неотъемлемой частью духовного мира, нравственного облика, 

становится одной из необходимых предпосылок повышения культуры общества, творческого мышления современного 

человека и художественных способностей. У детей дошкольного возраста способствует развитию эстетических 

потребностей, вкусов, взглядов, отношений к окружающей действительности и миру искусства, красоты, 

художественного творчества. Ориентация на ценности отечественной и мировой художественной культуры, и 



искусства обеспечивает становление у ребёнка эстетического отношения к окружающему миру; активизацию 

проявлений самостоятельности, инициативы, творчества; отражение впечатлений в разных видах детской деятельности, 

что является показателем «обогащения» и «присвоения» полученного опыта творческой деятельности. 

Художественно – эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста представлено в следующих 
направлениях работы: 

 Приобщение к искусству 
 Изобразительная деятельность 
 Конструктивная деятельность 
 Музыкальная деятельность 
 Театрализованная деятельность 

 Культурно – досуговая деятельность 

 

2.1.4.1 Задачи и содержание работы в группах раннего и дошкольного возраста 

Задачи и содержание работы в группе раннего возраста 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 
Задачи работы Содержание работы 



От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
 развивать у детей способность 

слушать художественный текст 

и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

 обеспечивать

 возможнос

ти наблюдать за процессом 

рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

 поощрять у детей желание 

рисовать красками,

 карандашам

и, 

фломастерами,

 предоставл

яя возможность ритмично 

заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями; 

 развивать у детей умение 

прислушиваться  к   

словам 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
 педагог формирует у детей эмоциональное восприятие 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца. Формирует у детей умение различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или 

трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

 Педагог поощряет самостоятельную активность у детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей 

двигаться под музыку в соответствии с ее характером, 

выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает 

умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей 

умение чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 
 Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, 

глиной, 



песен и

 воспроизводи

ть звукоподражания и 

простейшие интонации; 

 развивать у детей умение 

выполнять под музыку игровые 

и плясовые движения, 

соответствующие словам песни 

и характеру музыки. 

пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на 

красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит 

характер совместных действий 
В результате, к концу 2 года жизни ребенок 

 В изобразительной деятельности: проявляет интереси 

желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; 

рисует «каракули», оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать 

им название; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями 

(яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин. 

 В музыкальной деятельности: активно проявляет интерес к 

несложным песням, попевкам; пытается подражать певческим 

интонациям взрослых; подыгрывает на шумовых 

инструментах под музыку; использует предметы в игре 

(листики, снежки, шишки, грибочки и др.) под музыкальное 

сопровождение; исполняет простейшие ритмические 

движения под музыку (хлопки, 

 «фонарики», притопы); выполняет несложные плясовые 

действия в паре. 

 

От 2 до 3 лет 

Направлен
ие 
работы 

Задачи работы Содержание работы 



 

 

 

 

 

 

Приобщени

е к 

искусству 

 Развивать    у

 детей 

художественное 

 восприятие 

(смотреть,  слушать 

 и испытывать  

 радость)  в процессе

 ознакомления  с 

произведениями 

музыкального, 

изобразительного 

искусства, природой; 

 Интерес,

 внимание, 

любознательность, 

стремление к 

эмоциональному отклику 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества   предметов   

и 

 Педагог развивает у 

детей художественное 

восприятие; воспитывает 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные пониманию

 детей произведения 

изобразительного 

искусства. Знакомит с 

народными игрушками:

 дымковско

й, 

богородской,

 матрешко

й, ванькой-встанькой и 

другими, 

соответствующими 

возрасту детей. Педагог 

обращает внимание детей 

на характер игрушек 

(веселая, забавная и так 

далее), их форму, 

цветовое 



 явлений

 окружающ

ей действительности; 

 Развивать 

отзывчивость на 

доступное понимание 

произведений искусства, 

интерес к музыке (в 

процессе прослушивания 

классической и народной 

музыки), 

изобразительному 

искусству (в процессе 

рассматривания и 

восприятия

 красоты 

иллюстраций, рисунков, 

изделии

 декоративн

о- прикладного 

искусства); 

 Познакомить детей с 

народными

 игрушками 

(дымковской, 

богородской, матрешкой 

и другими); 

 Поддерживать 

интерес к малым формам 

фольклора (пестушки,

 заклички, 

прибаутки); 

 Поддерживать 

стремление детей 

выражать свои чувства и 

оформление.

 Педаг

ог воспитывает интерес к 

природе и отражению 

представлений 

(впечатлений) в доступной 

изобразительной 

 и 

музыкальной 

деятельности. 



впечатления на основе 

эмоционально 

содержательного 

восприятия доступных 

для понимания 

произведений искусства 

или наблюдений за 

природными явлениями; 

 

 

Изобразительна

я 

деятельность. 

 Воспитывать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности 

(рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и 

самостоятельно; 
 Развивать 

положительные

Рисование: 
 Педагог 

 продолжает развивать

 у  детей 

художественное 

восприятие; способствует 

обогащению их 

сенсорного опыта путем 

выделения формы 



 эмоции на 
предложение  
нарисовать, 

предметов, 
обведения  их  по  
контуру 



 слепить; 
 Научить правильно 

держать карандаш, 

кисть; 

 Развивать сенсорные 

основы изобразительной 

деятельности: 

восприятие предмета 

разной формы, цвета

 (начиная

 с контрастных 

цветов); 

 Включать движение 

рук по предмету при 

знакомстве с его 

формой; 

 Познакомить 

 со свойствами

 глины, пластилина, 

пластической массы; 

  Развивать 

эмоциональный отклик 

детей на отдельные

  эстетические 

свойства и   

 качества предметов

  в    процессе 

рассматривания  

 игрушек, природных

    объектов, 

предметов

 быт

а, произведений 

искусства; 

поочередно то одной, то 

другой рукой; побуждает, 

поощряет и подводит 

детей к изображению 

знакомых

 предмето

в, предоставляя им 

свободу выбора; 

 Педагог 

 обращает внимание 

детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, 

если провести по ней 

отточенным концом

 карандаша 

(фломастером, ворсом 

кисти); учит следить за 

движением карандаша по 

бумаге; 

 Педагог 

 привлекает внимание

 детей  к 

изображенным ими на 

бумаге разнообразным  

 линиям, 

конфигурациям; 

побуждает задумываться 

над тем, что они 

нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство 

радости от штрихов и 

линий, которые дети 

нарисовали сами; педагог 

побуждает детей к 



дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями; к 

осознанному повторению 

ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, 

форм; 

 Педагог развивает у 

детей эстетическое

 восприятие 

окружающих предметов; 

учит детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; 

рисовать разные линии 

(длинные, 

 короткие, 



  вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, 

уподобляя

 предмета

м: 

ленточкам,

 платочкам

, 

дорожкам,

 ручейка

м, сосулькам, заборчику и 

другим; подводит детей к 

рисованию предметов 

округлой формы; 

 При рисовании 

педагог формирует у 

ребёнка правильную позу 

(сидеть свободно, не 

наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует 

малыш; педагог учит 

держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш ‒ 

тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть 

– чуть выше железного 

наконечника; набирать 

краску на кисть, макая её 

всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 



Лепка: 

 Педагог поощряет у 

детей интерес к лепке; 

знакомит с пластическими 

материалами: глиной,

 пластилином, 

пластической массой 

(отдавая предпочтение 

глине); учит аккуратно 

 пользоваться 

материалами; педагог учит 

детей отламывать комочки 

глины от большого куска; 

лепить  палочки  и  

колбаски, 
раскатывая  комочек  
между 



  ладонями 

 прямым

и движениями; соединять 

концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, 

колесо и так далее); 

педагог учит раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней для 

изображения

 предмет

ов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и другие), 

сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в 

середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). 

Педагог учит соединять 

две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или 

грибок), два шарика 

(неваляшка) и тому 

подобное. Педагог 

приучает детей класть 

глину и вылепленные 

предметы на дощечку или 

специальную заранее 
подготовленную клеенку. 



 

 

 

 

Конструктивн

ая 

деятельност

ь. 

 Знакомить детей с 

деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная

 призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами 

расположения 

строительных форм на 

плоскости; 

 Развивать интерес к 

конструктивной 

деятельности, 

поддерживать желание 

детей строить 

самостоятельно; 

 В процессе игры с 

настольным и напольным 

строительным материалом 

педагог продолжает 

знакомить детей с 

деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами 

расположения 

строительных форм на 

плоскости. Педагог 

продолжает формировать 

умение у детей 
сооружать элементарные 



  постройки по образцу, 

поддерживает желание 

строить что-то

 самостоятель

но; способствует 

 пониманию 

пространственных 

соотношений. Педагог 

учит детей

 пользовать

ся дополнительными 

сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам 

 построек 

(маленькие машинки для 

маленьких гаражей и тому 

подобное). По окончании 

игры приучает убирать все 

на место. Знакомит детей с 

простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами. Учит 

совместно с взрослым 

конструировать башенки, 

домики, машины. В летнее 

время педагог развивает 

интерес у детей к 

строительным играм с 

использованием 

природного материала   

(песок,   вода, 

желуди, камешки и тому 

подобное) 



 

 

 

 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

 Воспитывать 

интерес к музыке, 

желание слушать 

музыку, подпевать, 

Выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

 Приобщать   

к восприятию музыки, 

соблюдая  

первоначальные правила: 

не мешать соседу 

вслушиваться в 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально   на   

него 

 Слушание: педагог 

учит детей внимательно 

слушать спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально 

реагировать на 

содержание; учит детей 

различать звуки по высоте 

(высокое и низкое 

звучание

 колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 
 Пение: педагог 

вызывает 



 реагировать; активность детей при 

подпевании и пении; 

развивает умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с педагогом); 

поощряет сольное пение. 

 Музыкально-

ритмические движения: 

педагог развивает у детей 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения; 

продолжает формировать у 

детей способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые

 взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, 

полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и так 

далее); учит детей 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием; передавать 

образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка 

косолапый идет); педагог 

совершенствует 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. 

 

 

Театрализованн

ая 

деятельность 

 Пробуждать интерес 

к театрализованной игре 

путем первого опыта 

общения с персонажем 

(кукла катя показывает

 концерт), 

расширения контактов со 

взрослым  

 Педагог

 пробуждает интерес 

 детей к    

театрализованной

 игре, создает условия 

для её проведения. 

Формирует умение следить 

за развитием действия в 



(бабушка 
приглашает  на  
деревенский 

играх-драматизациях 
И кукольных спектаклях, 

 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); 

 Способствова

ть проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре

 с 

персонажами-игрушками; 

 Развивать 

 умение следить за 

действиями заводных

 игрушек, сказочных 

героев, адекватно 

реагировать на них; 

 Способствовать 

формированию

 навык

а перевоплощения в 

созданных силами 

взрослых и старших 

детей. Педагог учит детей 

имитировать характер 

действия персонажей 

(птички летают, козленок 

скачет), передавать 

эмоциональное    

состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомит 

детей с приемами 

вождения настольных 

кукол. Учит сопровождать 

движения простой 

песенкой. Педагог 

поощряет у детей желание 

действовать с 

элементами костюмов 

(шапочки, воротнички  и  

так  далее) и атрибутами 

как внешними символами 

роли. 



образы сказочных 

героев; 

 Создавать условия 

для систематического 

восприятия 

театрализованных 

выступлений 

педагогического театра 

(взрослых). 

 

 

 

Культурно- 

досуговая 

деятельность. 

 Создавать 

эмоционально- 

положительный климат

 в группе и доо, 

обеспечение у детей 

чувства комфортности, 

уюта   и 

 защищенности; 

формировать  

 умение 

 Педагог   

 создает эмоционально-

положительный климат в 

группе и доо для 

обеспечения у детей 

чувства комфортности,  

 уюта и 

защищенности; 

 формирует  у детей 

умение самостоятельной 



самостоятельной   

работы детей с 

 художественными 
материалами; 

работы детей   

с художественными 
материалами.
 Привлекае
т 



  Привлекать детей к 

посильному участию в 

играх, театрализованных 

представлениях, забавах, 

развлечениях и 

праздниках; 

 Развивать

 умение следить за 

действиями игрушек, 

сказочных героев, 

адекватно реагировать на 

них; 

 Формировать навык 

перевоплощения детей в 

образы сказочных героев 

детей к посильному 

участию в играх с

 пением, 

театрализованных 

представлениях 

(кукольный театр; 

инсценирование русских 

народных сказок), забавах, 

развлечениях 

(тематических, 

спортивных) и праздниках. 

Развивает умение следить 

за действиями

 игруше

к, сказочных героев, 

адекватно реагировать на 

них. Формирует навык 

перевоплощения детей в 
образы сказочных героев 

2.1.4.1. Задачи и содержание работы в группе дошкольного возраста 

Приобщение к искусству 

Неоценимое значение в эстетическом воспитании имеет искусство, как классическое, так и народное. 

В содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ФГОС дошкольного 

образования на первое место выходят проблемы формирования ценностно смыслового отношения к искусству, 

передачи детям творческого опыта, создания условий для саморазвития личности ребенка в процессе 

самостоятельной деятельности. 

В дошкольном учреждении произведения искусства используются в трех направлениях. 

Первое направление – искусство, в том числе народное, включается в повседневную жизнь детей как 

неотъемлемая часть эстетической среды. Так на занятиях и вне их может звучать музыка, а произведения 

изобразительного искусства используются в оформлении дошкольного учреждения. 

Второе направление – искусство составляет содержание образования: детей знакомят с разными видами 

искусства, с событиями, явлениями, объектами, раскрываемыми художниками, музыкантами, писателями и поэтами 

в их произведениях; с выразительными средствами, позволяющими создавать яркие образы действительности.  

Третье направление – искусство используется в разных видах художественной деятельности, служит 



развитию детского художественного творчества. Образы искусства являются эталонами прекрасного.  

Ознакомление детей с искусством требует специальной подготовки, которая включает расширение знаний 

педагогов и родителей в области искусства (чтение специальной искусствоведческой литературы, справочников) и 

подбор иллюстративного материала (репродукции, фото изделия народных мастеров и т. д.). 

 

Задачи работы: 

 Продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию произведений искусства 

(разглядывать и чувствовать); 

 Воспитывать интерес к искусству; 

 Формировать понимание красоты произведений искусства, 

Потребность общения с искусством; 

 Развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного декоративно- 

прикладного искусства; содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; 

Формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности  к природе родного края, к семье в процессе 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

 Знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, 

театрализованной деятельности); 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так далее; 

 Приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и доо: исполнение танца, песни, чтение стихов; 

 

Содержание работы: 

  Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению эмоционального 

Отклика на музыкальные произведения, произведения народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит 

детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,

 жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у 

детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно- пространственной 

среды, природных явлений. 

 Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности  к природе родного края, к

 семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности. 

Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды; движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через 

художественный образ. 

 Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание  на эстетическую сторону предметно- пространственной 



среды, природных явлений. 

 Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских художественных выставок. 

 

 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное декоративно - прикладное 

искусство 

Изобразительная деятельность дошкольников играет ключевую роль в развитии детской личности, поскольку 

для ребенка это радость познания и творчества. Необходимым условием умения изображать является зрительное 

восприятие окружающего мира. Чтобы вылепить или нарисовать какой-нибудь объект, с ним необходимо 

познакомиться, запомнить его величину, цвет и форму. 

Изобразительная деятельность дошкольников – это развитие мысли, анализа, синтеза, сравнения и 

обобщения. Она способствует овладению связной речью, обогащению словарного запаса и развитию сенсорики. 

Расширение запасов познания, наблюдения и сравнения положительно сказывается на общем интеллектуальном 

развитии ребенка. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью у дошкольников формируются нравственно-волевые 

качества. Дети учатся сосредотачиваться, доводить начатое дело до конца, преодолевать трудности и поддерживать 

товарищей. Быстрее происходит физическое развитие, поскольку изобразительная деятельность требует от 

ребятишек активных движений и регулярных прогулок на свежем воздухе. 

Эстетическое воспитание дошкольников происходит посредством развития у них чувства красоты, формы, 

цвета, яркости и насыщенности красок. Движущей силой такого многостороннего развития является детский 

интерес. 

В дошкольном возрасте изобразительная деятельность включает такие виды занятий: рисование, лепка, 

аппликация, народное декоративно - прикладное искусство и прикладное творчество (с 5 лет). 

Задачи работы: 

 Формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

 Формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 

 Развивать у детей эстетическое восприятие;  

 Формировать умение у детей видеть цельный художественный образ  в единстве изобразительно- выразительных средств 

колористической,  композиционной и смысловой трактовки; 

 Формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность; 

 Находить связь  между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в рисунке, лепке, 

аппликации); 



 Развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов,  на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами; 

  Формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения и 

уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

 Вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и другое); 

 Формировать умение у детей создавать как индивидуальные, композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

                • Знакомить детей с народной игрушкой (филлимоновской, дымковской, семеновской, богородской)  для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно- обобщенной трактовки художественных образов; 

               • Переводить детей от рисования- подражания к самостоятельному творчеству 

Содержание работы. Рисование. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; воспитывает у детей художественный вкус

 и чувство гармонии; продолжает  развивать у детей художественное восприятие,  закрепляет у детей умение выделять 

цвет, форму, величину  как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных 

предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно- прикладных изделий. 

 Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и 

тому подобное); 

 Продолжает учить правильно держать  карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

формирует навык свободного движения руки  с карандашом и кистью  вовремя рисования; учит детей набирать краску  на 

   кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

Прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий  цветов (красный, синий, зеленый,

 желтый, белый, черный);  знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету;  учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая  вся  улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»); 

 Педагог формирует у детей умение изображать простые  предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и  линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или



 изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему листу. 

 Содержание работы . Лепка. 

 Педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая  его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг  к  другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной,  класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка  и другие); педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от 

восприятия результата общей работы. 

Содержание работы. Аппликация. 

 Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду деятельности;  учит детей предварительно 
Выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя 

изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; педагог формирует у 

детей навык аккуратной работы; учит детей создавать  в аппликации  на бумаге разной формы (квадрат, розетта и 

другое) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета; 

 

Содержание работы. 

Народное декоративно- прикладное искусство. 

 Педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 

Конструктивная деятельность 

Конструктивная деятельность ребенка - достаточно сложный процесс: ребенок не только практически 



действует руками и воспринимает возводимую постройку, но и обязательно при этом мыслит. Это одна из самых 

интересных видов деятельности для детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает 

положительные эмоции. 

Конструктивная деятельность имеет большое значение для всестороннего воспитания детей дошкольного 

возраста. Конструктивная деятельность - это специфическое образное познание действительности. И всякая 

познавательная деятельность она имеет большое значение для умственного воспитания детей. 

Овладение умением изображать невозможно без развития целенаправленного зрительного восприятия - 

наблюдения. Для того, чтобы построить какой-либо предмет, предварительно надо хорошо с ним 

познакомиться, 

запомнить его форму, величину, конструкцию, цвет, расположение частей. Дети воспроизводят в своих постройках 

то, что восприняли раннее, с чем они уже знакомы. Наличие такого рода представлений дает пищу работе 

воображения. Формируются эти представления в процессе непосредственного познания объектов изображения в 

играх, на прогулках, и т. п. 

В процессе самой конструктивной деятельности представления детей о свойствах и качествах предметов 

уточняются. В этом участвуют зрение, осязание, движения рук. 

Обучение конструктивной деятельности в настоящее время невозможно без формирования таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

В конструктивной   деятельности сочетаются   умственная   и   физическая   активность.   Для 

сооружения конструкции необходимо применить усилия, осуществить трудовые действия, овладеть умением 

строить предмет определенной конструкции, а также овладеть навыками обращаться с деталями конструктора. 

Правильное владение этими материалами и инструментами требует известной затраты физических сил, трудовых 

навыков. Усвоение умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, 

упорство, выдержка. У детей воспитывается умение трудиться, добиваться получения желаемого результата. 

В процессе конструирования создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и 

эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие формированию эстетического 

отношения к действительности. Выделение свойств предметов (формы, строения, величины, цвета, расположения в 

пространстве, способствует развитию у детей чувства формы, цвета, ритма - компонентов эстетического чувства. 

 

Задачи работы:  

Совершенствова ть у детей конструктивные умения; 

 Формировать умение у детей различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

 кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные  призмы); сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание); 

 Формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 



Содержание работы: 

 Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек;  вызывает чувство  радости при удавшейся  постройке. 

 Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

 Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций,  добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами ‒ кубики и другое). Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у 

детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать умение у детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома ‒ улица; стол, стул, диван ‒ мебель для кукол. Педагог приучает детей 

после игры   аккуратно складывать детали в коробки. 

 Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

 

 

 

Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

В соответствии с ФГОС ДО музыкального развития дошкольников реализуется в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Цель музыкального развития детей дошкольного возраста, это развитие их 

природных задатков, способности эмоционально воспринимать музыку. Музыка является одним из богатейших и 

действенных средств эстетического воспитания, она владеет силой эмоционального воздействия, воспитывает 

чувства человека, формирует вкусы. 

Дошкольный возраст исключительно важен для последующего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет 

бесследно для дальнейшего становления человека, его всеобщего духовного становления. Музыкальная 

деятельность, музыкальное искусство содействует нравственному становлению человека, образованию его как 

личности. 

Музыка, оказывая мощное чувствительное влияние на детей, содействует и умственному становлению ребенка. 

Слушая и исполняя музыкальные произведения, ребенок приобретает познания и представления о мире. 

При систематическом слушании музыки дети начинают выделять ее самочувствие, чувствительную окраску: 

веселье, печаль. Помогают пониманию чувствительного направления музыки и проводимые с детьми особые игры и 

упражнения. 



В дошкольном возрасте музыкальная деятельность включает такие виды занятий: слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Задачи работы: 

 Развивать  у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

  Знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

  Формировать у детей  умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер  музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое 

настроение в движении под музыку; 

Учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и характер; 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными)  и музыкальными звуками

 и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

 длительности, динамики, тембра; 

 

 Содержание работы Слушание. 

• Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении; выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, 

жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы ‒ септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 

 

Содержание работы Пение. 

Педагог способствует развитию у детей 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). 

 

  

Содержание работы .Песенное творчество . 

Педагог учит детей  допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует

 у детей формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 



Содержание работы Музыкально- ритмические движения  

Педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствует у  детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает 

качество исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно двумя ногами и  одной ногой. Развивает  у детей  

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения  с предметами, игрушками и без них. 

Педагог способствует у детей 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 так 

далее; 

 Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально- ритмических движений, музыкальных игр в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях  и других видах  досуговой деятельности). 

Содержание работы Музыкально- игровое танцевально е творчество 

Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей самостоятельность в выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных 

Содержание работы Игра на детских музыкальных инструментах 

 Педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские 

музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования,  звукоизвлечения; 

 Поощряет детей  в  самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах деятельности, исследовании 

качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность 

Современные дошкольные учреждения ищут новые гуманистические, личностно-ориентированные подходы к образованию. Сегодня 

многие педагоги озабочены поиском нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с детьми.  

Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о 

красоте и многообразии этого мира, как интересно можно жить в нем? Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой 

сложной современной жизни? Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, 

фантазировать и придумывать? 

Самым  популярным  и  увлекательным  направлением  в дошкольном воспитании  является театрализованная  

деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и 

социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, 



дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать 

окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, 

театру. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется уважительное отношение друг к другу. Они 

познают радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной 

игрой, их внутренний комфорт, раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и ребенка, почти сразу пропадающий 

комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, 

умению импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную 

ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не 

будет найдено верное решение. 

Задачи работы: 

 Воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для её проведения; 

 Формировать положительные,доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

 Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и  кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей; 

 Формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

 Познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, театром теней,театром на 

фланелеграфе); 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

  Формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как  внешними 
символами роли; 

 Формировать  у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-игровой деятельности; 

 Развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

  Формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных спектаклях; 

  Формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц в хорошо знакомых 

сказках; 

 

 Содержание работы. 

 Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с различными видами театра 

(настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит 

передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так 



далее). 

 Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-

драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

 

 Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре, выраженный в материальной и 

духовной форме. Культурно-досуговая деятельность функционирует в разнохарактерной, динамично 

развивающейся природной и социальной среде и представляет собой ценности, образцы и признанные способы 

поведения, объективированные в нашем обществе, зафиксированные и передаваемые последующим поколениям в 

качестве результата. 

Пребывание в детском саду невозможно представить без радостных праздников и трогательных утренников. 

Мероприятия, организуемые педагогом в рамках досуговой деятельности, дарят дошкольникам яркие впечатления, 

которые сохранятся на всю жизнь. И вместе с тем в увлекательной форме ребята получают новые знания и 

раскрывают творческие способности, становятся инициативнее и самостоятельнее. 

Досуг – это совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетворение физических, духовных и 

социальных потребностей людей в свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями. 

Досуг в детском саду представляет собой синтез развлекательных действий и познания, он организуется педагогами 

в рамках социального заказа — всестороннего развития личности ребёнка. 

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в детском саду, который 

способствует решению следующих задач: 

 Культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического 

и физического здоровья дошкольников; 

 Развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 Развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

 Созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 Формированию коммуникативной культуры детей; 

 Расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей; 

 Формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности в 

культурных развлечениях. 

 

 



Задачи работы 

                • Способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, обеспечивая эмоциональное 

благополучие и отдых; 

              • Помогать детям организовывать свободное время с интересом; 

             • Создавать условия для активного  и пассивного отдыха; 

             • Создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности; 

 Развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и литературных произведений; 

  Формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

 Формировать основы праздничной культуры и навыки общения  в ходе праздника и развлечения. 

Содержание работы: 

 Педагог организует культурно- досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие  и 

отдых. 
 Педагог учит детей организовывать свободное  время с пользой. Развивает умение  проявлять интерес к различным видам

 досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, пение и так далее),  создает атмосферу 
эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх- забавах, музыкальных рассказах, просмотрах 
настольного театра и так далее).Формирует желание участвовать в праздниках.  

 Педагог знакомит  с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий. 
 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

 Воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 Приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры; 

 Становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

 Создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах 

художественно-творческой деятельности; 

 Формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально- 

образного способов его освоения детьми; 

 Создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 



сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.1.5 Физическое развитие 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 

 Приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных 

способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

 Формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в 

пространстве; 

 Овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

 Обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным 

играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, 

бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

 Воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

 Воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения 

российских спортсменов; 

 Приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах 

двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Целостность и гармоничность формирования личности дошкольника предполагает своевременное физическое 

развитие. 

Физическое развитие — это процесс изменения форм и функций организма под воздействием условий жизни и 

воспитания. В узком значении этот термин используется для обозначения антропометрических и биометрических 

понятий (рост, вес, окружность грудной клетки, состояние осанки, жизненная емкость легких и т.д.). В широком 

понимании термин включает физические качества (выносливость, быстрота, сила, гибкость, равновесие, глазомер). 

Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на создание условий, способствующих 

достижению хорошего здоровья, физического и двигательного развития ребенка. Педагог осуществляет данный  

процесс с позиции целостности и гармонизации задач развития (умственного, нравственного, эстетического, 

трудового). Физическое воспитание опирается на данные обследования детей уровня физического развития, 

определяется его гармоничность, соответствие возрастным физиологическим показателям. 

2.1.5.1 Задачи и содержание работы в группах раннего и дошкольного возраста 

Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста представлено в следующих направлениях работы: 
 Основная гимнастика 
 Подвижные игры 



 Спортивные упражнения 
 Формирование основ здорового образа жизни 
 Активный отдых 

Задачи и содержание работы в группе раннего возраста 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Задачи работы 
Содержание работы 

 формировать первоначальный 

двигательный опыт, создавать 

условия для последовательного 

становления первых основных 

движений в совместной 

деятельности педагога с ребенком; 

 создавать условия для сенсомоторной 

активности, развития функции равновесия 

и двигательной коор динации движений 

рук и ног, ориентировки в пространстве; 

 поддерживать интерес к выполнению 

физических упражнений; 

укреплять здоровье ребенка, средствами 

физического воспитания, способствовать 

усвоению первых культурно-гигиенических 

навыков для приобщения к здоровому образу 

жизни 

Педагог активизирует двигательную 

деятельность детей, помогает в освоении основных движений 

(бросание,    катание, ползание, лазанье, ходьба), 

удерживать равновесие при ходьбе, беге, координировать 

движения рук и ног при выполнении 

упражнений, побуждает детей к самостоятельному 

выполнению движений, обеспечивает страховку, поощряет

 и поддерживает, создаѐт положительный 

настрой, способствует формированию первых 

культурно- гигиенических навыков. Основная гимнастика 

(основные движения, общеразвивающие упражнения): 

 В процессе физического воспитания педагог 

обеспечивают условия для развития основных 

движений и 

Выполнения общеразвивающих упражнений.. 

Ходьба. 

 За педагогом стайкой в прямом направлении. 

Упражнение в равновесии: ходьба по дорожке 

(шириной 20–30 см.),  с поддержкой, в вверх и 

вниз по доске, приподнятой на 10–15см (ширина 

доски 25–30см, длина 1,5-2м),подниматься на 

ступеньки и спускаться; перешагивать через 

веревку, палку, кубик высотой 10-15 см 

Ползание, лазанье: 

• ползание по прямой на 

расстояние до 2–3 метров; подлезание под веревку 

(высота 35–50 см); пролезание в обруч (диаметр 

50см.), перелезание через бревно (диаметр 15–20 



см), пролезание в обруч (диаметр 45 см); лазанье 

по лесенке стремянке вверх и вниз высотой 1–

1,5метров. 

Катание, бросание: 

• катание мяча (диаметр 20–25 см) вперед (из 

исходного положения сидя, стоя); 

 бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль 

двумя руками на расстояние 50–70см. 

Общеразвивающие упражнения. 

• Педагог помогает детям выполнять упражнения 

наклоны вперед, приседания и др.) с 

использованием предметов (погремушки, 

колечки, платочки) , у опоры (стул, скамейка), и 

на них. В комплекс включаются упражнения с 

поворота ми корпуса влево и вправо,  с наклоном  

туловища вперед (поднять предмет с пола), с 

поднятие м  и опускание м рук, из положения 

стоя, сидя, лежа на животе, с переворотами со 

спины на живот и обратно. 

Подвижные игры и игровые упражнения. 

• Педагог проводит подвижны е игры и игровые 

упражнения, беря на себя роль ведущего, 

побуждая детей к двигательным действиям, 

вызывая положите льные эмоции, используя 

игрушки и зрительные ориентиры. 

• Детям предлагаются разнообразные игровые 

упражнения для формирования двигательных 

навыков и развития психофизических качеств: 

«Бегите за мной», «Догони мяч», «Передай мяч», 

«Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Где пищит мышонок 

?»и др. Самостоятельные игры с каталками 

тележками, мячом. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

• Педагог помогает осваивать элементарные 



культурно 

- гигиенические действия при приеме пищи, уходе 

за собой (самостоятельно мыть руки перед едой, 

пользоваться предметами личной гигиены). 

В результате, к концу 2 года жизни, ребенок 

начинает овладевать основными движениями, 

воспроизводит простые движения по показу 

взрослого, вместе с ним, выполняет движения 

имитационного характера, участвует в несложных 

двигательных игровых упражнениях,  

ориентируется в пространстве по ориентирам, 

при выполнении основных движений двигается с 

удовольствием; стремится выполнять действия по 

уходу за собой, пользоваться предметами личной 

гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

От 2 до 3 лет 

 
Задачи работы Содержание работы 

 Обогащать 
двигательный опыт 

детей, 

 помогая 

осваивать 

упражнения 

основной 

гимнастики: 

основные 

движения 

(бросание, катание, 

ловля,

 ползань

е, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки), 

общеразвивающие

 

и музыкально- 

ритмические 

упражнения; 

 Развивать 

психофизические 

качества, 

равновесие и 

ориентировку

 в пространстве; 

  Поддерживать

 у детей желание 

играть в

 подвижные

 игры вместе с 

 Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие 

и музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений и другое), 

развивает психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в 

пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, 

действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную 

деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять 

культурно- гигиенические навыки. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). Основные движения: 

 Бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание 

мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под 

дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; 

бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в 

горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; 

перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с 

расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

 Ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки 

(флажка) 3-4 м (взяв её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической 

скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и 

спуск с нее произвольным способом; 

 Ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, 

кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в 

сторону, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); 

врассыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по одному и 

парами, взявшись за руки; 

 Бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных 

направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40–30 см); за 



педагогом в 

небольших 

подгруппах; 

 Формировать 

интерес и 

положительное 
отношение к 

катящимся мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-

30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40–80 м; 
 Прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10–15 раз); с продвижением 
вперед, через 1-2 



выполнению 

физических 

упражнений, 

совместным 

двигательным 

действиям; 

 Укреплять 

здоровье

 детей 

средствами 

физического 

воспитания

, 

формирова

ть 

культурно- 

гигиенические 

навыки и

 навык

и 

самообслуживания, 

приобщая к 

здоровому образу 

жизни. 

параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, 

через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

 Упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м); по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической 

скамейке; перешагивание линий и предметов (высота 10–15 см); ходьба по 

извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на 

скамейку, удерживая равновесие с положением рук в стороны; кружение на месте. 

 В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей 

действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться 

определенного направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 
Общеразвивающие упражнения: 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, 

сгибание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой; 

махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом 

ребёнку, наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; одновременное 

сгибание и разгибание ног из исходного положения сидя и лежа, поочередное 

поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости 

позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, 

потягивание с подниманием на носки и другое; 

 Музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог 

показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, 

хлопки с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные 

шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

 Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми 

упражнения с предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, 

кубиками, флажками и другое, в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

 Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть 

в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-

ритмических упражнений. Создает условия для развития выразительности 



движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает 

самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как 

лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

 Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей 

полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме 

пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, 

после прогулки и посещения туалета, 



 

 

Задачи и содержание работы в группе дошкольного возраста 

 

Задачи работы: 

 Обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, 
общеразвивающие, в том числе музыкально- ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, 

помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре; 

 Развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, равновесие, способность быстро 

реагировать на сигнал; 

 Формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой и активному отдыху, воспитывать 

самостоятельность; 

 Укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для формирования правильной осанки, 

способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигательной деятельности; 

 Закреплять культурно- гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя полезные привычки, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

 

Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и 

строевые упражнения 

От физического развития детей во многом зависит их здоровье и даже в какой-то степени умственные 

способности. Среди видов спорта, рекомендуемых маленькому ребенку, одно из первых мест занимает 

детская гимнастика. 

Гимнастика представляет собой систему специально подобранных физических упражнений, выполнение которых 

способствует гармоничному развитию всех групп мышц и общему укреплению здоровья. Регулярные занятия этим 

видом спорта приносят большую пользу. В системе физического воспитания ребенка дошкольного возраста 

выделяются различные виды гимнастик. 

Основная гимнастика направлена на укрепление здоровья, общей физической подготовленности, закаливание 

организма, воспитание правильной осанки, укрепление внутренних органов и их систем (сердечно -сосудистой, 

дыхательной, эндокринной). 

чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать 

нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; 

способствует формированию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим 

процедурам, выполнению физических упражнений. 



Гимнастика позволяет подобрать упражнения, избирательно влияющие на развитие любых групп мышц, суставов, 

органов и их систем. Занятия гимнастикой содействуют образованию навыков различной сложности и тем самым 

предъявляют высокие требования к нервной системе и функциям анализаторов. Для гимнастики характерна точная, 

дозированная нагрузка, определяемая характером упражнений, темпом их выполнения, анализом и числом Движений, 

особенностями исходных положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

работы 

 Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, развития 

психофизических качеств и способностей, закрепления общеразвивающих, музыкально-

ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения элементов 

спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения технично, 

рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным 

характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой. 

 В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог 

обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, 

осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

 Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и придумывать 

подвижные игры, общеразвивающие 

упражнения, комбинировать их элементы, импровизировать. 

 Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет 

представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

оздоровительных мероприятиях, 

поддерживает интерес к физической культуре, спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает 

полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 



 

 

 

 

 

Содержание 

работы. 

Основная 

гимнастик

а. 

(основные 

движения

) 

 Бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и перебрасывание мяча друг 

другу сидя по-турецки, лежа на 

животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и перебрасывание друг другу набивных мячей; 

перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча; 

передача мяча с отскоком от пола из одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на 

коленях и сидя; метание вдаль, метание в движущуюся цель; забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину; катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, между 

предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь между предметами, по кругу; ведение мяча 

с выполнением заданий (поворотом, передачей другому). 

 Ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; на 

животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую стенку до верха 

и спуск с нее чередующимся 

шагом одноименным и разноименным способом; перелезание с пролета на пролет по диагонали; 

пролезание в обруч разными способами; лазанье по веревочной лестнице; выполнение 

упражнений на канате (захват каната ступнями ног, выпрямление ног с одновременным 

сгибанием рук, перехватывание каната руками); влезание по канату на доступную высоту; 

 Ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; выпадами, с 
закрытыми 

 глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными движениями рук, в различных 
построениях; 

 Бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с остановкой по 

сигналу, в 

сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая колени, 

стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием голени назад; 

выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; медленный бег до 2-3 

минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; челночный бег 3х10 м; бег наперегонки; бег из 

разных исходных положений (лежа на животе, ногами по 

направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег со 

скакалкой, бег по пересеченной местности; 

 Прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание на предметы 

высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; прыжки на одной 

ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с разбега на 



соревнование; 

 Прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; 

прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся скакалку с места; 

вбегание под вращающуюся скакалку – прыжок – выбегание; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. 

 Упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой 

катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, пролезанием в 

обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, приседая на 

одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 

высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперед, 

удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и 

ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной позы; после бега, 

прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки». 

 Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия 

для поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в различных 

условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и 

повседневной жизни 

Содержание 

работы. 

Основная 

гимнастик

а. 

(общеразв

и- вающие 

упражнения) 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 

корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, влево из 

положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 



  Упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и разгибание 
ног, махи 

ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на четвереньках; выпады 

вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются стены); 

подошвенное и тыльное сгибание и 

разгибание стоп; захватывание предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на 

место. 

 Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения 

движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, в разном 

темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным сопровождением. 

Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на ориентировку в 

пространстве, с усложнением исходных положений и техники 

выполнения (вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, 

перед собой и 

сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и творчество 

детей (придумать новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). Разученные 

упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие формы 

физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание 

работы. 

Основная 

гимнастика

. 

(ритмическ

ая 

гимнастика

) 

 Музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. 

 Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением 

ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в сочетании с 

хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки. 

Содержание 

работы 

Основная 

гимнастик

а. 

(строевые 

упражнени

 Педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении 

строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в 

шеренгу; равнение в колонне, шеренге; 

перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2-3); расчет на первый ‒ второй и перестроение из одной шеренги в две; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на 



я) углах площадки 

 

Подвижные игры 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем 

мире, развития  мышления,  смекалки,  ловкости,  сноровки,  ценных  морально-волевых  качеств.  При 

проведении подвижной игры имеются неограниченные возможности комплексного использования разнообразных 

методов, направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не только упражнение в уже  

имеющихся навыках, закрепление их, совершенствование, но и формирование новых качеств личности. 

Задача педагога научить детей двигаться естественно, грациозно, в соответствии с конституцией своего тела и 

индивидуальными способностями. Гармоничное развитие происходит при целостной, комплексной, сбалансированной 

реализации всех потенциальных возможностей человека, а одностороннее развитие губительно для личности, нередко 

граничит с психологической или физической болезнью. 

Свободу действий дошкольник реализует в подвижных играх, которые являются ведущим методом формирования 

физической культуры. В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее средство 

всестороннего развития ребенка. Глубокий смысл подвижных игр — в их полноценной роли в физической и духовной 

жизни, существующей в истории и культуре каждого народа. 

Подвижную игру   можно   назвать   важнейшим   воспитательным   институтом,   способствующим 

как развитию физических и умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества. Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. В них он 

осмысливает и познает окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 

социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в которой проявляется 

естественная потребность ребенка в движении, необходимость найти решение двигательной задачи. 

Различные  по  содержанию подвижные игры  позволяют  проследить  разнообразие  подходов  к  поиску 

путей гармоничного развития детей. 

 

Содержание работы: 

Педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные 

игры. Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать 

действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном 

направлении,  придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 



 

 Спортивные упражнения 

Спортивные упражнения способствуют укреплению основных мышечных групп, развитию костной, сердечно- 

сосудистой, дыхательной, нервной систем. Они развивают психофизические качества (ловкость, быстроту, 

выносливость и др.), а также формируют координацию движений, ритмичность, ориентировку в пространстве, 

функции равновесия. 

К спортивным упражнениям относятся ходьба на лыжах, катание на коньках, санках, велосипеде, плавание и др. 

Эти движения носят циклический характер и способствуют укреплению основных групп мышц, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем. Кроме того, у детей развиваются физические качества, а также ритмичность, 

координация движений, ориентировка в пространстве. Катание на велосипеде, коньках развивают вестибулярную 

устойчивость. 

Свежий воздух, вода, солнце благотворно влияют на организм, усиливают обмен веществ и содействуют 

закаливанию. 

Занятия спортивными упражнениями помогают детям полнее познавать явления природы (свойства снега, ветра, 

льда, воды и др.), приобрести понятия о скольжении, торможении, а также знания об устройстве велосипеда, 

спортроллера и др. 

Коллективные занятия способствуют воспитанию сознательной дисциплины, взаимопомощи, согласованных 

действий в коллективе, а также — смелости, выдержки, решительности и др. 

Занятия, проводимые в парке, лесу, на реке, вызывают у детей положительные эмоции, пробуждают эстетические 

чувства, воспитывают любовь к природе. 

Уход за лыжами, коньками, санками, велосипедом формирует умение обращаться с физкультурным инвентарем, 

приучает детей к аккуратности, бережливости, трудолюбию. 

Занятия спортивными упражнениями проводятся во время утреннего и вечернего пребывания детей на свежем 

воздухе со всей группой одновременно, небольшими группами, индивидуально. Некоторыми видами движений дети 

могут заниматься самостоятельно. 

Содержание работы 

 Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных 

занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной 

двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий,  а также региональных   и климатических 

особенностей. Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с невысокой горки.  

 Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим  и скользящим шагом, с поворотами переступанием. 

 Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими игрушками в воде. 



 

 Формирование основ здорового образа жизни 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6.) одной из задач образовательной области «физическое развитие» является 

приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его 

сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Формирование основ ЗОЖ – это создание системы преодоления факторов риска в форме активной 

жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание работы: 

• Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за 
собой, соблюдать  порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли
 чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил 
безопасности  в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

Активный отдых 

Активный отдых – это культурно - досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка. 

Специфика активного отдыха заключается в создании обстановки, побуждающей к творческому использованию 

имеющихся двигательных умений и навыков в процессе игрового общения со сверстниками и взрослыми. 

В настоящее время многочисленные данные свидетельствуют о том, что дефицит 

двигательной активности оказывает отрицательное влияние на развитие организма, особенно в 

детском возрасте (отклонения в состоянии центральной системы, нарушения осанки, зрения и т. п.). В результате может 

задерживаться общее развитие ребёнка, повышаться заболеваемость. 

К формам активного отдыха дошкольника относятся: физкультурные праздники и досуги, дни здоровья, 

туристические прогулки и экскурсии. 

 

Содержание работы Физкультурные праздники и досуги 

• Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25

  минут. Содержание составляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, 

аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально- ритмические упражнения. 

 

 

Содержание работы Дни здоровья. 



В этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за 

пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 Воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

 Формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 Становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

 Воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и 

других личностных качеств; 

 Приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического 

развития и саморазвития; 

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

 

1.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями обучающихся дошкольного 

возраста являются: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях МБДОУ и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

 Информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также о Программе; 

 Просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого- 



педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей; 

 Способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

 Построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих 

принципов: 

 Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

 Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в МБДОУ; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в МБДОУ и семье; 

 Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 

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

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

 Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных 

задач; 

 Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать 

особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, 

с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива МБДОУ по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 



 Диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого- 

педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование работы с 

семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

 Просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области до, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в доо образовательной программы; условиях 

пребывания ребёнка в группе доо; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

 Консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с Программой в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает 

сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных 

мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности МБДОУ должно уделяться повышению уровня компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. Реализация данной темы может быть 

осуществлена в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

 Информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка 

(рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, 

организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

 Своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

 Информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях МБДОУ и семьи в 

решении данных задач; 



 Знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями; 

 Информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования it-технологий (нарушение сна, возбудимость, 

изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT- специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством 

различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 Диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

 Просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские 

собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 

издаваемые МБДОУ для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты МБДОУ и социальные группы в сети интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму – совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать 

специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

МБДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

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

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к 

участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ является диалог педагога и 

родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

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

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута 

для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении Программы. 



Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями 

обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

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. 

 

 

 

 

 

Просветительское 

направление 
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 МБДОУ; 
− общение по электронной почте; 
− объявления; 
− фотогазеты; 
− памятки. 



 − 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 ДОУ; 
− папки-передвижки; 
− папки-раскладушки. 

Просветительское − Дни открытых дверей; 

направление 
Совместная 

деятельность ГБДОУ и 

семьи 

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

Консультационное 

направление 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными представителями) МБДОУ по основным 

линиям развития ребенка. 

 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 
Речевое развитие 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Художественно - 

эстетическое 
развитие 



 Предоставл

ение в 

распоряже

ние 

родителей 

(законных 

представителей) 

программы, 

ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) с

 критери

ями оценки 

здоровья детей с

 цель

ю 

обеспечение 

смысловой 

однозначности 

информации. 
 Персонализ

ация 
передачи 
информаци
и
 
о здоровье 

 Ознакомление 

родителей

 (закон

ных 

представителей)

 с 

основными 
показателями 
речевого
 развити
я 
детей

 (звуко

вая культура 

 речи, 

фонетическая, 

грамматическая, 

лексическая

 сторо

на речи, связная речь). 
 Индивидуальное 

обсуждение

 

с родителями 

(законными 

представителями) 

результатов 

обследования 
познавательно
 
- речевого развития 
детей при их личной 

 Ознакомл

ение 

родителе

й 

(законных 

представителей) с 

основными 

показателями 

социального 

развития

 дет

ей (игровое 

взаимодействие 

детей и общение, 

взаимодействие 

детей на занятиях, 

усвоение 

социальных норм и 

правил). 
 Индивидуально

е 
обсуждение

 

с родителями 

(законными 

представителями) 

результатов 

 Использов

ание 

стендов, 

стеллажей

 дл

я демонстрации 

работ 

 по 
рисованию и 
лепке с 

последующим 

индивидуальны м 

комментировани 

ем результатов 

детской 
деятельности. 

 Демонстрац

ия 

фотоматери

алов с 

изображени

ем 

результатов 

конструиро

вани я

 детей

 из 
различных 
материалов
 
с 



каждого 

ребенка, 

реализуемой 

разнообразным и

 средств

ами («Паспорт 

здоровья ребенка», 

«Дневник 

достижений» и 

др.) 
 Проведение 

«Дня здоровья» и 

физкультурных 

праздников

 

с родителями 

(законными 

представителям и). 

 Создание 

специаль

ных 

стендов. 

встрече с педагогом, 

психологом, 

логопедом или через 

Интернет. 

 Привлечение 

родителей

 (законных 

представителей)

   к 

проведению 

работы в семье 

по расширению 

кругозора  

 детей 

посредством 

 чтения по 

рекомендованн

ым спискам 

произведений 

художественной 

литературы и 

участия в

 литератур

ных, 

математических 

и др. 

праздниках. 

 Участие

 родите

лей (законных 

представителей)

 в 

игротеках 

 Просмотр

 видео-

обследования 

социально 

 - 

личностного 

развития детей при 

их личной встрече с 

педагогом или 

психологом

 ил

и через Интернет. 

 Использовани

е 

современных 

средств

 перед

ачи 

информации, 

например, 

передача 

видеоизображения в

 режи

ме 

реального времени 

через Интернет. 

последующим 

индивидуальны м 

комментировани 

ем результатов 

детской 
деятельности. 

 Организац

ия 

поквартал

ьных 

выставок 

детских работ по 

свободной 

(самостоятельно й) 

деятельности. 



 и 

прослушивание 

аудиоматериало

в связанных 

  с 

познавательно - 
речевым
 развит
ием детей. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную 

коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 

нормативно-правовых, программно- методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В 

качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и 

аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 



 Единый и групповой стенды; 

 Самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

 Плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

 Папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка являются: 

 Паспорт здоровья; 

 Портфолио; 

 Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах: 

 Просмотр видео- и Прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием 

детей; 

 Документальные видео фильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно 

– образовательных мероприятий; 

 Учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 На родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 При проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

 При ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 При проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

 При общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение 

участников событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного 

времени (времени, необходимого для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

Разработан план мероприятий на учебный период, в которых родители представляются как активные участники. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, большая роль отводится родителям (законным представителям)  

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь дошкольного образовательного 

учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и задачах воспитания 

детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих воспитанию патриотизма, 



духовности, нравственности. 
Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых. 

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение русских народных праздников, 

посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 

СЕНТЯБРЬ 

1 Родительское собрание : « Знакомство с программой» 

2 Индивидуальные беседы с родителями по запросам 

3 Оформление информационных стендов 

4Участие в проектной деятельности «Сказки дедушки Корнея» (выставка книг по произведениям К.И.Чуковского) 5 

Выставка «Осенний сад-огород» забавные поделки из овощей 

ОКТЯБРЬ 

1 Речевые игры по дороге в детский сад 

2 Индивидуальные беседы с родителями по запросам 

3 Беседа : «Правила хорошего тона» 

4 Праздник осени «Волшебница Осень» 

5Участие в проектной деятельности «Сказки дедушки Корнея»( иллюстрирование сказок К.И.Чуковского) 

НОЯБРЬ 

1 Консультация « Артикуляционная гимнастика дома» 

2 Индивидуальные беседы с родителями по запросам 3Групповое 

родительское собрание 

4 Участие во всероссийском конкурсе: стихи К.И.Чуковского 

5Участие в проектной деятельности «Сказки дедушки Корнея»(поделки по сказкам К.И.Чуковского) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Индивидуальные беседы с родителями по запросам 2Конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

3 Пополнение материала в папку для родителей 

4Привлечь родителей к изготовлению д/и «Угадай , что здесь лишнее? ( по произведениям К.И.Чуковского) 5Мастер-

класс для родителей «Изготовление чесночных бус- кулончиков для профилактики заболеваний верхних дыхательных 

путей» 



6 Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

1 Индивидуальные беседы с родителями по запросам 

2 Консультация «Какой журнал выписать ребенку» 

3 Предложить родителям оказать помощь: сделать лопатки, кормушки для птиц, залить горку. 

4Пополнить материал в папку –передвижку статью «Готовность к школе» 

5 Участие во всероссийском конкурсе: стихи К. И.Чуковского 

ФЕВРАЛЬ 

1Выставка детских рисунков на тему «Я и папа»  

2Индивидуальные беседы с родителями по запросам 

3Консультация «Как сделать прогулку с ребенком приятной и полезной?»  

4Праздник пап «День Защитника отечества» 

5Участие в проектной деятельности «Сказки дедушки Корнея»(посещение библиотеки по сказкам К.И.Чуковского) 

МАРТ 

1Оформление родительского уголка на весеннюю тему  

2Утренник , посвященный мамам 

3 Выставка рисунков: «Цветы для мамы» 

4 Участие в проектной деятельности «Сказки дедушки Корнея»(оформление загадки по сказкам К.И.Чуковского) 

5Фотовыставка : «Мамочка моя» 

АПРЕЛЬ 

1Памятка для родителей «Режим будущего школьника» 

2 Участие в проектной деятельности «Сказки дедушки Корнея»(постановка сказки по произведениям К.И.Чуковского) 

3Выставка рисунков «Пасхальное диво» 

4Индивидуальные беседы с родителями по запросам 

5Родительское собрание «Встреча с учительницей первого класса «Критерии готовности ребенка к обучению в школе» 

МАЙ 

1Индивидуальные беседы с родителями по запросам 2Оформление 

стенда «День Победы» 

3Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ 4Фотовернисаж : « 

Вот и стали мы на год взрослее» 

5Выпускной вечер: «До свидания детский сад» 



1.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

программ 

 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

 Специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

 Выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, а также возможностям её 

педагогического коллектива; запросам законных представителей воспитанников. 

 Поддержку интересов педагогических работников , реализация которых соответствует целям и задачам 

ОП МБДОУ Лавинский детский сад. 

 
образования в МБДОУ учитывает национально-культурные особенности региона, включающие вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, многообразие народов. Основными ориентирами в 

организации работы МБДОУ по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной действительностью следует 

определить краеведение и родиноведение, а также событийность и сотворчество во взаимодействии ребенка и взрослого в 

процессе проживания социально значимой ситуации. Базовым направлением образовательной работы выступает приобщение 

детей к социальной действительности в процесс ознакомления с родным краем. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена особая роль регионального компонента, позволяющего 

«обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

воспитание патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью». 

Для успешного становления человека, его личности необходимы глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с малой родиной, 

на которой он живёт. Малая родина – это прежде всего люди, которые окружают ребёнка (семья, педагоги, друзья, соседи), их 

отношения; природное, историческое и культурное своеобразие региона. 

Федеральные государственные образовательные стандарты рассматривают региональный компонент как часть 

образовательной программы и условие приобщения детей дошкольного возраста к истокам культурных и национальных 

традиций местности, где проживают малыши. Включение регионального компонента дошкольного образования в 

образовательную программу – это сложный процесс, требующий больших усилий коллектива дошкольной образовательной 

организации: от подбора творческой команды авторов единомышленников, готовых к 

При проектировании содержания Программы учитывали климатические особенности региона. Содержание 



сотрудничеству и знающих особенности исторического, природного и культурного своеобразия региона, до готовности к 

реализации заложенных в программу идей. 

Главной идеей и целевым ориентиром включения регионального компонента содержания образования в 

Программу является понимание того, что историческое, культурное, природно-экологическое своеобразие родного края 

- это огромное богатство, к которому необходимо приобщить воспитанников ДОО, научить правильно им распоряжаться, 

сохраняя и приумножая его. Таким образом, содержанием регионального компонента в сфере образования является 

Патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей формирования 

личности, оно ориентировано на все социальные слои и возрастные группы граждан и определяет основные пути развития 

системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы ее 

реализации. С учетом интереса обучающихся, возможностей педагогов, мнения родителей (законных представителей) 

педагогическим коллективом МБДОУ используются  региональные Программы : 

«Программа и методические рекомендации по приобщению дошкольников к культурно-историческим ценностям Сурского 

района Ульяновской области «Родное Присурье» / Автор-составитель Андрианова Е.И., под общ.ред. Е.И. Андрианова. - 

Ульяновск, 2015.-174 с.» 

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках 

занятий по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в 

ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и праздников. 

Содержание программы «Родное Присурье»: 

Объединяющим началом работы по всем возрастам дошкольного детства являются единые направления работы и единые 

разделы, которые в своем содержании ориентированы на каждый конкретный возраст. Процесс нравственно-- патриотического 

воспитания дошкольников посредством приобщения к культурно - историческим ценностям родного края представлен в 

программе в виде трех разделов: «Моя семья», «Родное Присурье», «Родная страна». Каждый из разделов может иметь 

самостоятельное значение, а вместе они образуют систему нравственно-патриотического воспитания. При определении 

последовательности образовательной работы следует опираться на принцип «от близкого к далекому», поэтому расположение 

программного материала будет следующим: семья - детский сад- родной поселок - родная страна. Каждый из разделов 

повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем познавательного материала, сложность и 

длительность изучения. Это определяется тем, что воспитание патриотических чувств - длительный процесс, они не могут 

возникнуть после нескольких, даже очень удачных образовательных мероприятий. 



Первый раздел «Моя семья» 

Цель раздела «Моя семья» - воспитание любви и уважения к родным и близким, воспитание чувства причастности к своему 

роду, гордости за достижения близких людей. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, к отцу, бабушке, дедушке. 

Начиная с младшего дошкольного возраста, взрослые формируют у детей представления о своем доме, членах семьи, 

воспитывают уважение ко всем членам семьи, развивают умение понимать близких людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение. Воспитатель побуждает детей совершать положительные поступки по отношению к близким людям, движимые 

мотивами гуманности и справедливости, воспитывает у детей любовь и привязанность к своей семье. К концу старшего 

дошкольного возраста дети должны иметь представления о своей родословной, проявлять к ней интерес, проявлять бережное 

отношение к семейным традициям. 

Семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление важных моментов: корни каждого - в истории и 

традициях семьи; семья - ячейка общества, хранительница национальных традиций; счастье семьи - счастье и благополучие 

народа. К сожалению, иногда преданность своему дому уживается с безразличием к судьбе страны. Вот почему так важно, 

чтобы дети как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи. 

Второй раздел «Родное Присурье» 

Цель раздела «Родное Присурье» - воспитание чувства любви, гордости и патриотизма к своей малой Родине. 

В данном разделе раскрывается основное содержание работы по программе «Родное Присурье». Это самый объемный раздел. 

Он включает в себя четыре компонента: 

• знания и представления о родном крае (название посёлка, историческое название области и поселка, знание 

домашнего адреса, достопримечательностей посёлка, названий улиц, площадей посёлка); 

• знания и представления об истории и культуре родного края; 

• знания и представления о природе родного края (природные богатства родного края, климат, реки, животные 

и растения, в том числе, занесенные в Красную книгу); 

• знания и представления о символике родного края (флаг и герб посёлка). 

Знакомство с родным селом начинается со знакомства с детским садом, с улицей, по которой ребенок идет в детский сад. Детям 

объясняют, что у каждого человека есть родной дом и место, где он родился и живет. Диапазон объектов, с  которыми 

знакомятся дошкольники — это поселок в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям 

объясняют, в честь кого они воздвигнуты. 

Следует показать неповторимость родного края, его уникальность, красоту. Необходимо показать ребенку, что 



родной поселок славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми: спортсменами,  

художниками, поэтами и др. Работу следует строить работу, чтобы каждый воспитанник проникся славой родного края, 

почувствовал свою причастность к местным общественным событиям. 

Однако было бы не верно, знакомя детей с родным краем, ограничиться показом лишь его особенностей. В таком случае у ребят 

может не сложиться правильное представление о родном крае как части большой страны, в которой они живут. Нужно 

обязательно подчеркнуть, что, каким бы особенным ни был родной край, в нём непременно находит отражение то, что типично, 

характерно для всей страны: 

• люди работают на фермах, на полях, в разных учреждениях, в магазинах и т.д. Они всегда готовы помочь 

друг другу. Результаты труда людей этого края необходимы не только тем, кто живёт в данной местности; 

• в родном поселке, как и в других местах, соблюдают народные традиции; отмечают общенародные 

знаменательные даты, чтят память погибших героев, провожают новобранцев на службу в армию, чествуют знаменитых 

людей, ветеранов труда; 

• здесь, как и по всей стране, проявляют заботу о детях; 

• в родном краю могут жить люди разных национальностей, они вместе трудятся, отдыхают; 

• здесь, как и по всей нашей стране, люди должны беречь и охранять природу; 

• каждый человек, любящий Родину, должен проявить уважение к труду, интерес к культуре родного народа. 

Важным направлением является воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей природной среде, как неотъемлемой части родного 

края. Воспитатель, знакомя с природой родного края, обеспечивает возможность действовать с объектами природы, наблюдать 

за ними, экспериментировать; развивает познавательную активность в процессе исследовательской деятельности, развивает 

гуманное бережное отношение ко всему живому; воспитывает чувства любви к родной природе, как к одному из слагаемых 

патриотизма. 

Начиная работу по нравственно-патриотическому воспитанию, педагог должен, прежде всего, сам хорошо знать природные, 

культурные, социальные и экономические особенности Присурья. Необходимо, чтобы педагог любил Родину, свой край, село и 

всегда помнил слова академика Д.С.Лихачева: «Чувство любви к Родине нужно заботливо выращивать, прививая духовную 

оседлость, так как без корней в родной местности, стороне человек похож на иссушенное растение перекати- поле». 

Раскрывая содержание каждого компонента данного раздела для дошкольников, воспитатель развивает у детей интерес и 

любознательность к историческому прошлому, расширяет представления детей о самобытности нашего 



народа в прошлом и настоящем; способствует осознанию детьми любви к родным местам, ощущения своей неразрывности с 

окружающим миром, формирует желание сохранять и преумножать богатство своего родного края.Зарождаясь из любви к своей 

малой Родине, патриотические чувства, пройдя целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до осознанной любви 

к своему Отечеству 

Третий раздел «Родная страна» 

Цель раздела «Родная страна» - формирование и развитие личности ребенка как будущего гражданина и защитника Отечества. 

Продолжением работы по изучению родного края будет знакомство с областным центром - Ульяновском, другими городами 

Ульяновской области, столицей нашей родины - Москвой. Воспитание любви к своему отечеству должно сочетаться с 

формированием доброжелательного отношения к другим народам, соблюдением традиций. 

Содержание раздела предполагает знакомство со столицей России, с символикой государства: флага и герба России. 

Важным направлением данного раздела является ознакомление дошкольников с Праздником Победы. Цель данного 

направления - донести до детей значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нравственно-

патриотическом воспитании огромное значение, на наш взгляд, имеет пример взрослых, в особенности, близких людей. На 

конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их 

фронтовых и трудовых подвигов) детям прививаются такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести детей к пониманию, что русские люди победили потому, что 

любили свою Отчизну, что Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях 

городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Воспитатель создает условия для восприятия целостной картины войны детьми; формирует гражданственность, чувство любви 

и гордости на основе изучения военной истории Отечества; воспитывает стремление быть смелым и отважным, быть 

защитником своей Родины. 

Экологическое воспитание «Прикоснись к природе сердцем» Н.И.Апполонова, Э.Э.Баранникова, И.Л.Румянцева 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а 

именно: ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

ребенок 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. 

 

 

 



 

1.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации программы. 

1.3.1. Примерный перечень художественной литературы 

Примерный перечень художественной литературы в раннем возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Малые 

формы 
фольклора
. 

«Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего 
кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», 

«Пальчик- мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-

дуга…». 

Русские 

народные 

сказки. 

«Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), «Колобок» (обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» 

(обработка К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. 

Ушинского), «Теремок» 
(обработка М.А. Булатова). 

 

 

Поэзия

. 

Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», 
«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский 

В.А. «Птичка», И венсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», 

«Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла 

«Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», 

Усачев А. «Рукавичка». 

 

Проза. 
Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как поросенок говорить 

научился», Сутеев В.Г. 

«Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. 

«Цыпленок». 



Примерный перечень художественной литературы в раннем возрасте (2-3 лет) 

 

 

 

 

Малые 

формы 

фольклора. 

«А  баиньки-баиньки»,  «Бежала  лесочком  лиса  с  
кузовочком…», 
«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, 

дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-

за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька-мурысонька…», 

«Наша Маша маленька…», 

«Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, 

ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на 

Торжок…», «Тили- бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, 

улитка…», «Чики, чики, кички…». 

Русские 

народные 

сказки. 

«Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» 

(обраб. М.А. 
Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

 

Фольклор 

народов мира. 

В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обраб. 

С. Маршака);  «Ой  ты  заюшка-пострел…»,  пер.  с  молд.  И.  

Токмаковой; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с 

нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и 

обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

 

Произведения 

поэтов и 

писателей России. 

 

Поэзия. 

Аким Я.Л.  «Мама»;  Александрова З.Н.  «Гули-гули»,  
«Арбуз»; 
Барто А.,  Барто П.  «Девочка-рёвушка»;  Берестов В.Д.  

«Веселое лето», 

«Мишка,  мишка,  лежебока»,  «Котенок»,  «Воробушки»;  

Введенский А.И. 

«Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, 

младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак 

С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в 

сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала 



кошка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Саконская Н.П. 

«Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. 

«Кораблик»; Чуковский К.И. «Путаница». 

 

 

Произведения 

поэтов и 

писателей России. 

Проза. 

Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги 
«Летом»), 
«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 

рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская 

Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», 

«Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», 

«Волк» (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. «Три медведя»,  

«Косточка»;  Ушинский  К.Д.  «Васька»,  «Петушок  с  семьей», 

«Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 

рассказа по выбору),

 «Волчишко

»; 
Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения 
поэтов и 
писателей 

Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 
Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; 



разных стран. Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. 

Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; 
Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

 

Примерный перечень художественной литературы в младшем дошкольном возрасте (3-4 года) 

 

 

 

Малые

 форм

ы фольклора. 

«Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-

заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», 

«Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три 

курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик- мальчик...», «Привяжу я 

козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, 

сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили- 
бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские 

народные сказки. 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» обраб. М. Булатова); 

«Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. 

М. Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. 

Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

 

 

Фольклор 

народов

 мир

а. Песенки и 

сказки. 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл.  И.  Токмаковой;  «Разговор  

лягушек»,  «Несговорчивый  удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Храбрец- молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и

 проказница мышка», латыш.,

 обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 



 

 

Произведения 

поэтов

 

и 

писателей 

России. Поэзия. 

Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий 

С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; 

Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 

Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; 

Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. 

«Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. 

«Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! 

Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова 

И.П. 

«Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», 

«Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» 

(по выбору). 

 

 

 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. Проза. 

Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» 
(из книги 
«Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я 

видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории 

про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; 

Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово 

«Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был

 чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа 

по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», 

«Васька»,  «Лиса-Патрикеевна»  (1-2  рассказа  по  выбору);  

Хармс  Д.И. 
«Храбрый ёж». 



 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

Поэзия. 

Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная 

пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. 

«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как 

я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

Проза. 

Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 
Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; 
Чапек Й. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 
пер. чешск. Г. Лукина. 

 

1.3.2. Примерный перечень музыкальных произведений 

Примерный перечень музыкальных произведений в раннем возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

 

Слушан ие. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята»,

 муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; 

«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. 

Дунаевского; 

«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова. 

 

Пение. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Машенька- Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. 

мелодия; «Гули», «Баю- бай», «Едет паровоз», «Лиса», 
«Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова 



Музыка 

льно- 

ритмич 

еские 

движен ия. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Образн ые 

упражн 

ения. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
«Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б.Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», 

«Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 
Пляска. от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

«Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной 

 

Игры с 

пением. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
«Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», 

муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая

 мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и  

  К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. 

Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия 
. 

 

Инсцен 

ирован ие 

песен. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок»,

 муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных 

спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

«Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 

сундучок», 

«Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. 

Фрида; 
«Воронята», муз. М. Раухвергера. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений в раннем возрасте (2 -3 лет) 

 



 

Слушание. 

«Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», муз. С. 
Майкапара; 
«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 
«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

 

Пение. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз.  М.  Раухвергера,  сл.  Н. Комиссаровой;  

«Цыплята»,  муз.  А.  Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной; 
«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально- 
ритмические 

движения. 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка,
 попляши», «Колокольчик», 
«Погуляем», муз. 
И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы

 

с музыкальными 
иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. 
«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные 
забавы. 

«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование 
песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений в младшем дошкольном возрасте (3-4 года) 

 

Слушание. 
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; 



«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», 
муз. С. 

 Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

 

 

 

 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» А. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 

М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; 

«Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска 

с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец 

зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 



Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко ‒ тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 



 

1.3.3. Примерный перечень произведений изобразительного 

искусства. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства в раннем 

возрасте 

 
Иллюстрации к 
книгам 

В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и 
Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства в младшем 

дошкольном возрасте (3-4 года) 

 

Иллюстрации, 

репродукции 
картин 

П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; 

К.С. Петров- Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. 

Жуков «Ёа в нашей гостиной»; 
М.И. Климентов «Курица с цыплятами» 

Иллюстрации 
к книгам 

Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. 
Васнецов к книге Л.Н. 
Толстого «Три медведя». 

 

 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС).  

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные 

ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

РППС должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ (группы, территории, материалов, 

оборудования и инвентаря) для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны, и 

укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

РППС должна обеспечить возможность общения и совместной 



деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС должна обеспечивать: 

 Реализацию различных образовательных программ; 

 В случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия; 

 Учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей. 

РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

При проектировании РППС учитываются: 

 Местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические 

условия, в которых находится МБДОУ; 

 Возраст, уровень развития детей и особенности их 

деятельности, содержание образования; 

 Задачи ОП для разных возрастных групп; 

 Возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности 

образовательного процесса и включать необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей согласно 

ФГОС ДО. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

В группах дошкольного возраста созданы центры активности: 

 Центр двигательной активности (ориентирован на 

организацию игр средней и малой подвижности в 

групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном 

залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «физическое развитие», 

«социально- коммуникативное развитие», «речевое 



развитие»; 

 Центр безопасности, позволяющий организовать 

образовательный процесс для развития у детей 

навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных 

областей 

«физическое развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «социально-

коммуникативное развитие»; 

 Центр игры, содержащий оборудование для 

организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы- заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «познавательное 

развитие», «речевое развитие»,«социально-

коммуникативное  развитие»,  «художественно-

эстетическое  развитие»  и 

«физическое развитие»; 

          Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей 

в интеграции содержания образовательных областей 

«познавательное  развитие»,  «речевое  развитие»,  «социально-

коммуникативное  развитие»  и «художественно-эстетическое развитие»; 

 

 Центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные 

материалы для формирования элементарных математических навыков и логических 

операций в интеграции содержания образовательных областей «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «социально-коммуникативное развитие»; 

областей «познавательное развитие», «речевое развитие», «социально-

коммуникативное развитие»; 

 Центр познания и коммуникации детей, оснащение 

которого обеспечивает расширение кругозора 

детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей «познавательное 

развитие», «речевое развитие», 

«социально-коммуникативное развитие»; 

 Книжный уголок, содержащий художественную и 

познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение 



познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 

 Центр театрализации и музицирования, 

оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«художественно-эстетическое развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «социально- коммуникативное развитие», «физическое развитие»; 

 Центр уединения предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения воспитанников; 

 Центр творчества детей, предназначенный для 

реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) в интеграции содержания образовательных 

областей «художественно-эстетическое развитие», 

«речевое развитие», «познавательное развитие», 

Особенности организации РППС для различных психолого-педагогических задач 

 
Предметно-развивающая среда групповой 

ячейки 

Физкультурн

ый уголок 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты к подвижным 

играм 
 Нетрадиционное 

физкультурное 
оборудование 

Уголок 

развивающ

их игр 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический 

материал по 

сенсорному 

воспитанию 
 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Познавательный материал 
 Материал для 

детского 
экспериментирован
ия 

«Строительн

ая 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

 Напольный

 строительн

ый материал; 

 Настольный

 строительн

ый материал 

 Транспортные игрушки 



умелости, 
творчества. 

Игровые зоны  Реализация ребенком  Атрибутика для сюжетно- 

 полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в 
игре. 
Накопление 
жизненного 
опыта 

ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», 

«Больница», «Кухня», 
«Магазин», 
«Парикмахерская») 

 Предметы- заместители 
 Уголок ряженья 

«Книжн

ый 

уголок» 

 Формирование 

умения бережно 

обращаться с 

книгой 

 Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие 

художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной 
литературой 

«Театрализова

нн ый уголок» 
 Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх- 
драматизациях 

 Ширма 
 Элементы костюмов 
 Различные виды 

театров (в 

соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 



«Творческ

ая 

мастерская

» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина, глины (стеки, 

доски для лепки) 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями, 

предметные картинки 
 Предметы народно 

– прикладного 
искусства 

«Музыкальн

ый     уголок» 
 Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 Детские 

музыкальные 

инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- 

дидактические игры 



 

3.2. Организация жизнедеятельности детей 

                                           3.2.1. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 

организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами 

пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка 

в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 

образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 



пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Режим дня в младшей смешанной группе 

( в холодный период). 

1.  Прием , осмотр, игры. 7.30 – 8.15 

2. Подготовка к утренней гимнастики, утренняя гимнастика 8.15-8.30 

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак. 8. 30-8.50 

4. Совместная деятельность с детьми 8.50-9.00 

5.  Организованная образовательная деятельность    9.00-9.15 

         9.30-9.40 

6. Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15 

7. Подготовка к прогулке 10.15-10.30 

8  Дневная прогулка  10.30 -11.45 

9 Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

10 Подготовка к обеду, обед 

 

12.00-12.30 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.20 

12.  Подъем, гимнастика, воздушно- водные процедуры 15.20 – 15.30 

13.  Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

14.  Игры, самостоятельная деятельность, организованная 

самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00- 16.30 

15.  Подготовка к прогулке, вечерняя  прогулка, уход детей домой. 16.30 -18.00 

                                                                                   



 

 

Режим дня в младшей смешанной группе 

 (  теплый период) 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина и до 

ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут 

1.  Прием , осмотр, игры. 7.30 – 8.15 

2. Подготовка к утренней гимнастики, утренняя гимнастика 8.15-8.30 

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак. 8. 30-8.50 

4. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулке 8.50-9.00 

5.  Прогулка: ООД на прогулке, игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные процедуры 

      9.00-9.25 

6. Второй завтрак 10.30-10.45 

7. Возвращение с прогулки ,водные процедуры 12.20-12.30 

8  Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

10 Подъем, гимнастика, воздушно- водные процедуры 15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12.  Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность с детьми 

15.30 –16.30 

13.  Подготовка к прогулке, вечерняя  прогулка, уход детей домой. 

 

16.30 -18.00 



Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в тёплый период. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов. 

 

 

3.2. Организация образовательного процесса 

Для эффективного решения стоящих перед образовательным учреждением задач (ФГОС ДО, п. 1.6) организации и 

воспитателю каждой возрастной группы необходимо качественно планировать свою работу. 

План выполняет функции распределения образовательной деятельности во времени, то есть по годам пребывания ребенка в 

дошкольной организации, а также в течение года, недели и месяца с целью реализации Программы и достижения 

содержащихся в ней образовательных результатов. В связи с этим в ДОУ  существует 3-х ярусная иерархия планов: 

Долгосрочного стратегического – программа развития ДОУ . 

Годового – годовой план, рабочие программы групп и специалистов, тематическое планирование по возрастам; 

Календарного – ежедневное планирование. 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организация воспитательно - образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом решая поставленные цели и задачи, необходимо избегать перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Планирование воспитательно – образовательной деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого- педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- пространственной среды. 

Планирование деятельности ДОУ  направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Построение воспитательно - образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 



Образовательная деятельность в включает: 
Совместная деятельность взрослого и детей строится: 

 На субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

 На диалогическом (а не монологическом) общении 

взрослого с детьми; 

 На продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

 На партнерской форме организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.) Основной мотив 

участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

с семьей 

воспитанников 

Занятия 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 



 

 

 

 

Реализуется 

через 

организацию 

различных 

видов детской 

деятельности 

или их 

интеграцию с 

использованием 

разнообразных 

форм и методов 

работы, выбор 

которых 

осуществля

ется 

педагогами 

самостоятел

ьно в 

зависимост

и от 

контингента 

детей, уровня 

освоения 

Программы и 

решения 

конкретных 

образовательных 

задач. 

 

 

В них осуществляется 

образовательная 

деятельность по 

формированию 

культурно 

гигиенических навыков, 

воспитанию 

организованности и 

дисциплинированности. 

Образовательная 

деятельность с детьми 

происходит в процессе 

утреннего приема, 

утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, 

подготовки к 

послеобеденному сну 

через игровые и 

проблемные ситуации, 

беседы, чтение, 

экспериментирование, 

наблюдение и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- это деятельность 

воспитателя, 

осуществляемая 

с учетом 

особенностей 

развития 

каждого 

ребенка. 

 Предполагает свободную 

деятельность 

воспитанников в 

условиях созданной 

педагогами (в том числе 

совместно с детьми) 

развивающей предметно 

пространственной 

образовательной среды; 

 Обеспечивает выбор 

каждым ребенком 

деятельности по 

интересам; 

 Позволяет

 ем

у взаимодействовать 

 со 

сверстниками

 ил

и действовать индивидуально; 

 Содержит в себе 

проблемные ситуации и 

направлена на 

самостоятельное 

решение ребенком 

разнообразных задач; 

 Позволяет на уровне 

самостоятельности 

освоить (закрепить, 

апробировать) материал,  

изучаемый  в 

 

Предполагает 

рекомендации, 

советы по 

организации 

домашних 

игр, 

совместной 

деятельности 

родителей с 

детьми 

(прогулки, 

экскурсии, 

наблюдения, 

посещение 

театров, музеев, 

выставок и т.д.), 

проведению 

наблюдений, 

домашнему 

чтению 

детям, 

наглядную 

информацию 

   совместной деятельности со 
взрослым. 

 



Требования к организации образовательного процесса 

 

 

Возраст 

детей 

Продолжительност

ь занятия для детей 

дошкольного 
возраста 

Продолжительност

ь дневной суммарной 

образовательной 
нагрузки 

 

Продолжительност

ь перерывов между 
занятиями 

Перерыв во 

время 

занятий 

для 

гимнастики

, 
не менее 

1.6– 3 
лет Не более 10 мин. Не более 20 мин. Не менее 10 мин. 2-х минут 

3 – 4 

года 
Не более 15 мин Не более 30 минут Не менее 10 мин. 2-х минут 

Модель организации образовательного процесса на неделю 

 

 

 

 

Образовательная область и вид 

занятия 

 

 

 

 

 

Ранни

й 

возрас

т 

1.6 - 3 

лет 

 

 

Младшая группа 

 

Социально 

– 

коммуника- 

тивное 

развитие 

Ребенок в обществе 

 Сфера социальных отношений 

(эмоциональное развитие, 

взаимодействие   со   

взрослыми, 
взаимоотношения со сверстниками и в 

 

 

1 

 

 

1 



детском коллективе, культура и 

 правила поведения в обществе, 

представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, семейные 

традиции, представления детей об 

общеобразовательных организациях: 

детский сад, школа) 

 Формирование основ 

гражданственности и патриотизма. 

Региональный компонент 

 Трудовое воспитание (трудовая 

деятельность взрослых, 

многообразие мира профессий, 

представление детей о 

современной технике, в том числе 

цифровой, основы экономических 

знаний, финансовая грамотность) 

 Основы безопасного поведения 

  

 

 

 

Познаватель- 

ное развитие 

Познавательное развитие 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Природа 

 

 

1 

 

 

1 

Развитие сенсорных эталонов, 

познавательных действий и 

математических представлений 

 

1 

 

1 



 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Формирование интереса к 

художественной литературе 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Подготовка детей к обучению грамоте - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художест- 

венно – 

эстетическое 

развитие 

Художественно – эстетическое 
развитие: 
приобщение детей к 
искусству/рисование 

- 1 

Приобщение к искусству 

 Ознакомление детей с 

искусством: виды искусства, 

архитектура, 

виды и жанры изобразительного 

искуства, кульптура, 

графика, 

декоративно-прикладное 

искусство, народное 

декоративное искусство, 

книжная графика, 

кино, 

театр, 

цирк, 

фотоискусство, 

творческие профессии

 (художники, 

иллюстраторы), 
музеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



Изобразительная деятельность: 

рисование 

1 - 

Изобразительная деятельность: лепка 1 - 

Изобразительная деятельность: 

лепка/аппликация 
- 1 

Изобразительная деятельность: 

лепка/аппликация/прикладное 
творчество 

(ручной труд) 

 

- 

 

- 

Музыка 

 Музыкальное развитие детей 

 Музыкальное искусство и

 его жанры 

 

 

2 

 

 

2 

Физическое 

развитие 
Физкультура в помещение 2 2 

  10 10 

Реализация регионального компонента 

 

 

 

Основная образовательная деятельность 

в младшей смешанной  группе. 

 

Понедельник 1. Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

9.00-9.15 

 

 



2. Физическое  развитие 9.25 -9.40 

Вторник 1. Познавательное развитие . 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

2. Музыка . 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25 -9.40 

Среда  

 

1. Художественно эстетическое 

развитие. (Лепка/ аппликация) 

2. . Физическое  развитие 

9.00-9.15 

 

 

9.25 -9.40 

 

 

Четверг 

 

  

1. Развитие речи. 

2. Музыка . 

9.00-9.15 

9.25 -9.40 

Пятница  1. Художественное творчество. 

Рисование.  

2. Физическая культура (на свежем 

воздухе.) 

9.00-9.15 

 

 

9.25 -9.40 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Виды деятельности Периодичность Интеграции образовательных областей 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 

эстетическое» 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 
эстетическое» 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 

эстетическое» 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 

эстетическое» 

Чтение 

художественно 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 

эстетическое» 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 

эстетическое» 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 

эстетическое» 

Самостоятельная деятельность 

Игры ежедневно «речевое развитие», «познавательное 



  развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 

эстетическое» 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально- 

коммуникативное», «художественно- 
эстетическое» 

 

 

 

 

3,4.Комплексно - тематическое планирование 

В ДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, в котором в комплексе решаются воспитательные, обучающие 

и развивающие задачи педагогического процесса. Воспитательно - образовательный процесс строится в детском саду с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение всего воспитательно - 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. 

. Примерное комплексно - тематическое планирование 

работы с детьми раннего возраста от 2 - 3 лет 

 

Временно й 

период 
Тема 

Итоговые 

мероприяти 
Содержание работы 

  я  

Сентябрь   



 

 

1 неделя 

 

 

Детский сад 

 Адаптация к условиям детского сада; представления о 

себе, представления о сверстниках; элементарные правила 

поведения и культуры в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

некоторые представления о личных вещах (расческа, 

полотенце) и оборудовании («мой шкафчик»), одежде 

(«мои вещи»). 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Детский сад 

 Адаптация к пространству (помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты; переход из помещения в 

помещение), предметному оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки (центры): наполнение и 

возможности деятельности, правила поведения; некоторые 

правила поведения и общения со взрослыми и детьми. 

 

3 неделя 

 

Осень 

 Формирование элементарных представлений об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада); первичных представлений о сборе урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

 

 

4 неделя 

Осень 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Сбор сухих листьев для 

создания коллективной 

работы. 

Собирание с детьми на прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по форме и величине. 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Октябрь 

1 неделя Я в мире  Формирование представлений о себе как о человеке; об 



 человек  основных частях тела человека, их назначении; начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, 

салфеткой, расческой, горшком); умения во время еды 

правильно держать ложку. Формирование умения одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Я в мире 

человек 

 

 

Проведение 

игры «Кто у 

нас 

хороший?». 

Формирование представлений о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении; начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, 

салфеткой, расческой, горшком); умения во время еды 

правильно держать ложку. Формирование умения одеваться и 

раздеваться в определенном порядке 

 

3 неделя 

 

Мой дом 

 Содействие накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. Воспитание 

отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие 

умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам 

 

 

4 неделя 

 

 

Мой дом 

 Содействие накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. Воспитание 

отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие 

умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам. 

Ноябрь   

1 неделя Мой дом 
 Учить устанавливать простейшие родственные 

отношения между людьми (бабушка, дедушка, мама, папа, я). 



   Учить узнавать и называть родственников на фотографиях.. 

 

 

2 неделя 

 

 

Мой дом 

Тематическ 

ое 

развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

Продолжать формировать знание о себе самом (девочки, 

мальчики, имя, фамилия). Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

3 неделя Мой дом  Познакомить с названиями страны, села. 

 

4 неделя 

 

Новогодние 

праздники 

 

Новогодний 

утренник 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Декабрь   

 

1 неделя 

 

Новогодние 

праздники 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

 

2 неделя 

 

Новогодние 

праздники 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

 

3 неделя 

 

Новогодние 

праздники 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 



 

 

4 неделя 

 

Новогодние 

праздники 

 

Новогодний 

утренник 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной,  музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Январь  

 

2 неделя 

 

Зима 

 Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

 

 

3неделя 

 

 

Зима 

 Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

 

4 неделя 

 

Зима 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

Февраль   

 

1 неделя 

 

Мамин день 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской. продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

2 неделя Мамин день 
 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 



   исследовательской. продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

3 неделя 

 

Мамин 

день 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской. продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

4 неделя 

 

Мамин 

день 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской. продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Март  

 

 

1 неделя 

 

 

Мамин день 

 

 

Мамин 

праздник 

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших 

сестер; имена мам; типичные женские домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи. Изготовление подарков мамам. 

2 неделя 
Народная 

игрушка 

 Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. 

3 неделя 
Народная 

игрушка 

 Использовать фольклор при всех видах деятельности. 

4 неделя 
Народная 

игрушка 

Игры – 

забавы. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки, 

сказки). 

Апрель   

1 неделя Весна 
 Формирование элементарных 

представлений о весне (сезонные 



   изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Весна 

 Формирование элементарных 

представлений о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной 

3 неделя Весна  Изменения в природе 

4 неделя Весна 
Праздник 

«Весна». 
Расширять кругозор детей, интерес к 

окружающему. 

Май   

 

1 неделя 

 

Лето 

 Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

 

2 неделя 

 

Лето 

 Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Знакомство с 

некоторыми животными жарких стран 

3 неделя Лето 
 Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и 

действия; правила общения и 



   совместной игры, вежливые 

обращения к другим детям, умения 

делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном 

использовании игрушки. 

 

 

4 неделя 

 

 

Лето 

 

 

Праздник 

«Лето» 

Разные виды цветов, первоцветы 

представления о структурных частях; 

разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков (эталоны, 

обследование), запах ихарактер 

поверхности (мягкие, шероховатые, 

гладкие и т. п.) 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование работы с 

детьми раннего возраста от 3 - 4 лет 

 

Дата Тема Итоговое 

занятие 

Педагогические задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

Детский сад Подвижные 

игры 

До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

2неделя Игрушки  Развивать умение различать и называть 

игрушки по размеру, приучать к наведению 

порядка в игровом уголке. 

3неделя Домашние 

животные 

 Расширять знания о домашних животных и 

птицах 



    

4неделя Дикие 

животные 

 Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Октябрь 

1неделя 

Домашние и 

дикие животные 

осенью 

 Расширять представления детей о животном 

мире, разделении животных на домашних и 

диких. Воспитывать бережное отношение к 

ним. 

2неделя Осень золотая. 

Чудесные 

листья и 

цветы 

Праздник 

«Осень» 
Расширять представление детей о сезонных 

изменениях в природе, названиях деревьев, 

окраске листвы, об осенних цвет. 

3неделя Чудо –овощи 

и фрукты 

Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

Расширять представление о природе, сезонных 

изменениях: созревании овощей и фруктов. 

Формировать представление о фруктах и 

овощах. 

4 неделя «Одежда 

осенью». 

 Ознакомить с сезонными изменениями: 

холодно, идет дождь. Расширять представления 

об осенней одежде. 

Ноябрь 1 

неделя 

«Я человек. 

Моя семья». 

День 

здоровья 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своей семье. 

2 неделя Я человек. Мы 

девочки и 

мальчики 

Создание 

семейного 

альбома 

Помогать общаться детям со своими 

сверстниками. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, 



   говорить о себе в первом лице. 

3 неделя Россия – мой 

дом. Мой 

родной город 

 Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностям и. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны 

ми правилами дорожного движения. Знакомить 

с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

4 неделя Дом, в котором 

я живу 

 Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице 

Декабрь 

1 неделя 

Транспорт Сюжетно – 

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения 

Расширять представления детей о правилах 

дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по дороге (проезжей части), 

а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов. 

Рассказать, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый). 

Напоминать, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал 

светофора  или  по  пешеходному  переходу 

«Зебра», обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о 

том, что необходимо останавливаться, подходя 

к проезжей части дороги; переходя дорогу, 



   нужно крепко держать взрослых за руку. 

Знакомить детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар). 

2 неделя Зимушка 

хрустальная 

 Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении

 зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

входе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

 

3 неделя Скоро, скоро 

Новый год! 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя Новогодние 

сюрпризы 

Новогодний 

утренник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 



   Нового года и новогоднего праздника. 

Январь 3 

неделя 

Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы 

 Формировать представление о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.Расширять 

представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой, Формировать исследовательский 

и познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

4неделя Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы 

 Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима 

Февраль 
1неделя 

У кого, какие 
шубки? 

 Расширять представления о диких 
животных. 

2 неделя Покормим 

птиц зимой 

Сооружение 

кормушек 

Расширять представление о птицах, 

формировать знание о том, какие птицы 

чаще всего прилетают к кормушке, чем 

их надо подкармливать, воспитывать 

доброе отношение к пернатым, желание 

заботиться и кормить птиц. 

3неделя Защитники 

Отечества. 

Спорт 

Коллективное 

творчество 

«Подарок для 

папы» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 



   представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

4неделя Профессии  Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофёр, водитель автобуса) 

Март 

1 неделя 
Очень – очень 

я люблю маму 

милую мою 

Праздник 8 

Марта 

изготовление 

подарков, 

коллективное 

творчество 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

2 неделя Какие краски у 

весны 

Праздник 

«Весна» 

Расширять представления детей о 

погодных и сезонных изменениях , 

характерных особенностях весны 

3 неделя Живое – 

неживое 

 Дать представление о живой и неживой 

природе 

4 неделя Животные и 

птицы весной 

Изготовление 

и 

развешивание 

скворечников 

Учить детей наблюдать за живыми 

объектами, обсуждать особенности 

жизни животных и птиц весной 

Апрель 

1неделя 

За здоровьем в 

детский сад 

 Способствовать совершенствованию 

культурно-гигиенических навыков, 

умения следить за своим внешним 

видом. Формировать представление о 

полезной и вредной для здоровья пищи. 

2неделя Неделя сказок Литературная 

викторина 

Формировать интерес книгам, умение 

слушать новые сказки 

3неделя Прогулка по  Расширять представления о весне. 



 весеннемулесу  Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

4неделя Чудеса, 

фокусы, 

эксперименты 

 Развитие у детей познавательных 

интересов, научить делать простейшие 

фокусы. Учить экспериментировать. 

Май 

1 неделя 

Это день 

Победы 

 Знакомить детей с историей родины, 

пробуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретных примерах 

2 неделя Это день 

Победы 

Изготовление Знакомить детей с историей родины, 

пробуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретных примерах. 

3 неделя Вместе с 

куклой мы 

растём 

 Формировать умение передавать 

отношение к кукле как к человеку 

4 неделя Смена времён 

года. Лето 

Праздник 

«Лето» 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 



 

 

 

Праздники по ФОП на 2023-2024г. по программе воспитания 

 

 Дата Тематика Ответственный 

01.09.23 День знаний. Музыкальный 

03.09.23 День окончания Второй мировой войны.День солидарности в борьбе с Руководитель, 

 терроризмом. Воспитатель. 

08.09.23 Международный день распространения грамотности  
19.09.23 Безопасность дорожного движения  
27.09.23 День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь   
01.10.23 Международный день пожилых людей,день музыки 

04.10.23 День защиты животных 

05.10.23 День учителя 

12.10.23 Развлечение «Осенние посиделки» 

20.10.23 День отца в России 

26.10.23 Спорт.досуг: «Приглашаем детвору на веселую игру» 

Ноябрь   
04.11.23 День народного единства 

08.11.23 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

 органов внутренних дел России 

24.11.23 День матери 

30.11.23 День государственного герба РФ 

Декабрь   
02.12.23 День неизвестного солдата 

05.12.23 День добровольца(волонтера) в России 

08.12.23 Международный день художника 

09.12.23 День Героев отечества 

12.12.23 День Конституции РФ 

28.12.23 Новогодние приключения 
 

Январь   
11.01.24 Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка зимой» 



18.01.24 Рождественские встречи 

27.01.24 День снятия блокады Ленинграда.День освобождения Красной армией 

 крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау(Освенцима)-День памяти 

 

 

жертв Холокоста. 

Февраль 02.02.24 

08.02.24 

15.02.24 

21.02.24 
22.02.24 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

День российской науки 

День памяти о россиянах,исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

Будем в армии служить и Россией дорожить! 

 

Март 

07.03.24 
16.03.24 

«Лучше мамы нет на свете»-праздник для мам 

Масленица 

 

Апрель 

12.04.24 
29.04.24 

К далеким планетам.День космонавтики 

Пасха.Конкурс рисунков 

 

Май 

01.05.24 

07.05.24 

09.05.24 

19.05.24 

24.05.24 
31.05.24 

Праздник весны и труда 

Светлый праздник пасхи 

День Победы! 

День детских общественных организаций в России 

День славянской письменности и культуры Выпускной 

бал 

 

Июнь 

01.06.24 

06.06.25 

12.06.24 

22.06.24 
27.06.24 

День защиты детей День 

русского языка День 

России 

День памяти и скорби 

«Любимая игра» конкурс атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

 

Июль 

08.07.24 День семьи,любви и верности 
 



Август 

12.08.24 

22.08.24 
27.08.24 

День физкультурника. Спортивный досуг. День 

Государственного флага РФ 

День российского кино 
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