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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Общества с ограниченной 

ответственностью "Матемагия"  разработана в соответствии с: 

•  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (актуальная ред.) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32A6CDC8DA4117F606E713C50CBCE5BE760D71CB99DFECB0CD26818Co7aER
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ABC0CDD34841A104B646CB09B4B5E4661B38C79AC5E9BD8775C5DB70498F68B15EFE06AD16o8aFR
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ABC0CBD24D40A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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• Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028  "Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (ред. от 

08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 N 225 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

г. N 32 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 N 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

•  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. N 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 

13.05.2019) "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 536 "Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120160603003?rangeSize=1 

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 N 466 (ред. от 07.04.2017) "О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/ 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 (ред. от 

23.12.2020) "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ABC7C4D04B42A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ABC5CDD34D42A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ACC3CCD64345A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ACC2CAD64C45A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ABC0CCD44A46A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ABC7CAD04347A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32AEC5CBD14D49A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ACC6C8D24A43A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32AECDC5DA4348A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ADC5C8D14B44A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32ACC3C9D44843A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
consultantplus://offline/ref=96078024D6133816F562BF49304C9A32AEC1CED54F41A104B646CB09B4B5E46609389F90C0E8A8D3229F8C7D4Ao8a8R
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https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 

•  Письмо Минпросвещения России от 03.03.2023 N 03-350 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования") 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – «Программа») определяет 

цели, объем, содержание, условия и планируемые результаты образовательной деятельности (далее по тексту – 

«Детский сад») в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования, утвержденной Приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028. 

Следуя за ценностными установками Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), Программа выводит на первый план активность ребенка как полноценного 

участника образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и материальных условий 

реализации образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих индивидуализацию 

его развития и позитивную социализацию. 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и включает в себя три основных раздела: 1) целевой, 2) содержательный и 3) 

организационный. 

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, принципы и подходы, характеристики 

особенностей развития обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде 

целевых ориентиров, систему развивающего оценивания качества образовательной деятельности. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по Программе в пяти 

подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

В каждом из этих подразделов Программы описана образовательная деятельность в определенной 

содержательной области, в том числе ее общие характеристики; целевые ориентиры; связи с другими 

образовательными областями; используемые при освоении содержания данной области педагогические 

принципы и подходы, формы, способы, методы и средства, учитывающие возрастные и индивидуальные особен-

ности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и интересов; особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и сетевым окружением; 

примеры детской и детско-взрослой активности. 

Программа предполагает целостное развитие ребенка и предусматривает интеграцию данных областей 

развития при организации образовательной деятельности. 

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной деятельности, 

содействующих достижению детьми планируемых результатов, в том числе условий психолого-педагогических; 

кадровых; материально-технических; финансовых и др. 

Психолого-педагогические условия Программы позволяют обеспечить качественно развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. В соответствующий 

подраздел Программы включены описания таких их компонентов, как: 

• характер взаимодействия ребенка с другими детьми и взрослыми, взрослых с детьми и другими взрослыми, 

а также других взаимодействий между участниками образовательных отношений; 

• формы, способы, методы реализации образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности, в том числе примерный режим дня и распорядок дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей; 

• условия сетевого взаимодействия Детского сада с другими участниками образовательных отношений, с 

другими лицами и организациями, способствующими достижению образовательных целей, в том числе условия 

для взаимодействия с семьями воспитанников; 

• условия адаптации ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию; 

• другие компоненты. 

Создание развивающей образовательной среды является одним из важнейших психолого-педагогических 

условий, и именно поэтому отдельный подраздел Программы посвящен такому значимому ее элементу, как 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
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развивающая предметно-пространственная среда Детского сада. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

компетентными педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Детском саду, а для организации и обеспечения эффективности их работы необходимы усилия 

руководящих, административно-хозяйственных и других сотрудников Детского сада. Этому вопросу посвящен 

соответствующий подраздел Программы — Кадровые условия. 

Материально-технические условия Программы представляют рекомендации по материально-техническому 

обеспечению Программы, в частности по подбору средств обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, по формированию учебно-методического комплекта 

Программы, подбору оборудования и другого оснащения Детского сада. В обязательном порядке они 

предполагают выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правил пожарной безопасности. 

Финансовые условия Программы разработаны в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

обеспечивают возможность создания вышеуказанных условий реализации Программы, выполнения 

программных требований к образовательному процессу и образовательной среде. Они обеспечивают реализацию 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, и учитывают 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей. Описание финансовых условий отражает структуру 

и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

• обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

• приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского 

народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

• построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей развития; 

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

• обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности; 

• достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

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

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

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

consultantplus://offline/ref=8B348153BDFF85A43D2A95C62B0A17E04D12E45A2003210411EFB5816B65A65FBBEC98F28A0A76CD69FE6254CC72B25F613F1CD994D7CAA40230S
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котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов 

семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

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

и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Проблема нормативов развития 

Следуя требованиям ФГОС ДО, Программа предлагает опираться на данные современных исследований 

возрастных особенностей детей, подтверждающих их разнообразие. ФГОС ДО отказывается от применения 

жестких нормативов возрастного развития и определяет результаты, которых мы стремимся достичь, в форме 

целевых ориентиров. Достижения ребенка, связанные с возрастом, ФГОС ДО определяет как «возможные». При 

этом одни дети могут значительно опережать средние показатели, в то время как другие, наоборот, отставать от 

них. 

 

Нелинейность развития ребенка 

Исследования показывают, что раннее развитие детей протекает скачкообразно и включает в себя периоды 

регресса. Нелинейность развития особенно очевидна в первые три года жизни ребенка. В определенные моменты 

происходят резкие фундаментальные перестройки в мозгу, связанные с функциональным созреванием, благодаря 

которым ребенок приобретает возможность использования новых умений и форм учения и умений. Сначала он 

теряется в новом пространстве возможностей и не решается ими воспользоваться, демонстрирует регресс в 

поведении, снова становится «как младенец»: не может самостоятельно спускаться по лестнице, одеваться, плохо 

спит, не ест, снова просит бутылочку и делает многое другое из того, что, как надеялись взрослые, уже давно 

осталось позади. 

Это так: большой прогресс в развитии вначале выглядит как шаг назад, до тех пор пока ребенок с ним не 

справится и не научится им пользоваться. Тогда он вдруг окажется далеко впереди, совсем «в другом мире». Но 

поначалу ребенок не решается совершать те или иные действия и требует помощи в ситуациях, с которыми он 

уже мог бы справляться вполне самостоятельно. Это защитный механизм, который вступает в действие, чтобы 

слишком много нового сразу не нанесло вред внутренней стабильности ребенка. Чтобы справиться с прогрессом, 

требуется помощь, а именно помощь лиц, ответственных за защиту ребенка. 

Возникающие при этом во взаимодействии ребенка и взрослого диссонансы способствуют продвижению 

вперед. Педагог уделяет ребенку больше внимания, но затем сокращает свою помощь, ребенок же настоятельно 

требует его обратно, на короткое время педагог принимает регрессивное поведение, а затем вновь отходит, 

замечая: «Ты можешь это сам!» Этот конфликт интересов важен, он является мотором, который продвигает 

вперед процесс развития. Совершается прыжок, и барьер взят. Теперь ребенок вновь идет вперед. Позиция 

педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не как долгосрочное явление, а лишь как 

кратковременную передышку, демонстрируя ребенку при этом свою поддержку и защиту, а прежде всего — веру 

в его новые умения, является реальной поддержкой при развитии его способностей. Фаза слабости преодолена, 

но она была важна для того, чтобы совершить прыжок. Пропустить ее было бы равносильно лишению ребенка 

опыта. Ребенок понял: иногда можно быть и слабым и найти опору и стимул для нового старта. 
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Проблема «нарушений» в развитии 

Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения «отклонения в развитии», 

«отклонения в поведении» или «неподобающее поведение» с позиций новейших выводов психологии развития 

являются сомнительными. Так называемое отклонение в поведении может быть крайне осмысленным поведе-

нием, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые обстоятельства окружающей среды или 

на особые трудности в решении задач, стоящих перед ребенком в процессе развития. Часто внимательный взгляд 

показывает, что «неподобающее поведение» в неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как 

дети вынуждены приспосабливать свое поведение к тем условиям, в которые они поставлены. Часто также 

забывают о том, что манера поведения, воспринимаемая на данном этапе как «нарушение правил», является не 

чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени развития стратегией решения проблем, которая тогда выгля-

дела вполне успешной. Взрослый, подобно детективу, должен вернуться к той точке, когда поведение ребенка, 

воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще имело смысл и было логичным и последовательным. И с этой 

точки вновь начать обучение, создать условия для усвоения новых образцов поведения, для апробирования более 

компетентных стратегий поведения и выхода на новый уровень понимания. 

Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное значение в 

образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, поступающие из 

окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают активное влияние на развитие мозговых 

структур только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно инициируемого взаимо-

действия ребенка и окружающей среды. 

Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга крайне важно создавать условия 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Как уже было сказано выше, исследования также подтверждают тот факт, что различные участки коры 

головного мозга развиваются с разной скоростью, индивидуальной для каждого человека. В определенные фазы 

жизни определенные участки мозга особенно восприимчивы к информации из окружающей среды (сензитивные 

фазы). Поэтому при формировании содержания образовательной деятельности и планировании образовательного 

процесса крайне важно учитывать текущие сензитивные фазы развития ребенка, индивидуальные особенности 

его развития. 

Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от дошкольной 

организации, которые должны учитываться при организации образовательной деятельности. 

К их числу прежде всего относятся условия: 

• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический статус, уровень 

образования и этническая принадлежность семьи; 

• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой живет 

ребенок и расположена дошкольная организация. 

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, знать об условиях 

жизни в семье. Социокультурная среда современного детства характеризуется широким разнообразием и 

неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в дошкольной 

организации, в том числе: 

• качество взаимодействия «взрослый — ребенок»; 

• качество общего управления Детским садом; 

• качество педагогических процессов; 

• качество сформированной предметно-пространственной среды; 

• другие факторы. 

Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 

Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на формирование у ребенка 
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способностей к компетентному решению жизненных задач с использованием своих интеллектуальных 

возможностей. 

Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять его на людей, предметы и 

события — это означает бороться с процессами привыкания, при которых мозг работает «вполсилы». 

При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого активизируются врожденная 

любознательность и готовность к исследованиям, что непосредственно влияет на многие аспекты развития. 

Любознательность и готовность к исследованиям отталкиваются от всех ощущений и переживаний ребенка, 

заставляют его действовать, представлять ход событий, общаться с другими, использовать богатую фантазию, 

обдумывая взаимосвязи событий, и таким образом каждый раз заново объяснять познаваемый мир. 

Основная образовательная программа дошкольного образования предназначена для обучения и 

воспитания детей от 3 лет до 6 лет (разновозрастная группа) в количестве одной группы, планируемая 

наполняемость группы от 5-10 человек. 

ООО "Матемагия" планирует реализовывать основную образовательную программу дошкольного 

образования в 2023 -2026 годах. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется с сентября по май. 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.  

Детский сад расположен в жилом микрорайоне, окружен жилым массивом и важными социальными 

объектами (школа, амбулатория и др.) вне установленных санитарно-защитных зон.  

В детском саду есть помещение для проведения музыкальных и физкультурных занятий, возможность 

для организации работы по ознакомлению с окружающим миром, расширению и углублению знаний и 

впечатлений детей дошкольного возраста.   

Имеется групповое помещение (групповая комната с местом для сна и местом для приема пищи (37,1 

кв.м.), туалетная, совмещенная с умывальной (2,5 кв.м.) рассчитанное на одну группу - 10 детей 

дошкольного возраста от 3 лет до 6 лет (разновозрастная группа), для прогулок используется детская 

игровая площадка на придомовой территории, огражденная металлическим забором, оборудованная 

наружным электрическим освещением, теневым навесом, закрытой песочницей, а также игровым 

оборудованием.  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требования к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.3648-20, нормам и правилам пожарной 

безопасности.   

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 

ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет 

избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и 

подвижным играм; 

ребенок 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; 

ребенок 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; 

consultantplus://offline/ref=8B348153BDFF85A43D2A95C62B0A17E04D12E45A2003210411EFB5816B65A65FBBEC98F28A0A76CD69FE6254CC72B25F613F1CD994D7CAA40230S
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ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает 

требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и 

побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными 

разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет 

элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения; 

ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

ребенок 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; 

ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, рассматривает 

иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребенок 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; 

ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребенок 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; 

ребенок 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; 

ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и традициях; 

ребенок 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; 

ребенок 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 ее анализом; 

ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

ребенок 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; 

ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки 

из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

К пяти годам: 

ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной 

и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и 

элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, 

переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое 
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самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации; 

ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит "спасибо" и "пожалуйста"; 

ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога может 

договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной жизни; 

ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти 

представления в играх; 

ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками; 

ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи, 

речевые контакты становятся более длительными и активными; 

ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; 

ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные рассказы и загадки; 

ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст; 

ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 

ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности, 

осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но 

и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и любознательностью; 

ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков; 

ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экспериментирования, 

использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 

ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном быте, 

традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления 

о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, их 

особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, 

интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 

поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно 

сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их последовательность, понимает 

временную последовательность "вчера, сегодня, завтра", ориентируется от себя в движении; использует 

математические представления для познания окружающей действительности; 

ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на отраженные в 

произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности, 

используя выразительные и изобразительные средства; 

ребенок использует накопленный художественно-творческий опыт в самостоятельной деятельности, с 

желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-

досуговой деятельности); 

ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, 

владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-

заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в 

ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; ведет 
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негромкий диалог с игрушками, комментирует их "действия" в режиссерских играх. 

К шести годам: 

ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет интерес к 

новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует выносливость, 

быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен 

проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру; 

ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе ознакомления с видами 

спорта и достижениями российских спортсменов; 

ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного 

здоровья и здоровья окружающих; 

ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и 

сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении 

уважение и привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, 

интересуется жизнью семьи и ДОО; 

ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем 

поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно относится 

к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного поведения в 

разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром 

взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет 

основными правилами безопасного поведения на улице; 

ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права других 

людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям; 

ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, 

владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном 

мире; ребенок устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит логические 

высказывания; проявляет любознательность; 

ребенок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; способен 

к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует некоторые из них, 

придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, ее 

государственные символы; 

ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может классифицировать объекты 

по разным признакам; имеет представление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в 

жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и 

животными, бережно относится к ним; 

ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет 

музыкальные и художественно-творческие способности; 
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ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; взаимодействует со всеми 

участниками культурно-досуговых мероприятий; 

ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и 

композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует 

разнообразные материалы; 

ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет предложить и 

объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, 

управлять персонажами в режиссерской игре; 

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в 

играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного возраста): 

у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои 

движение и управлять ими; 

ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется 

на местности; 

ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей 

двигательной деятельности; 

ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической 

культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о 

том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен 

понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и 

осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации; 

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; 

у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, 

содействие); 

ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил 

безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; 

применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу; 

ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует 

формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет 

характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, 

информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется 

субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения 
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явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных 

исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов мира; 

ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине 

предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу 

исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, 

классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и планеты, 

их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; 

свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет 

сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 

способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения 

в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и 

жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах 

деятельности и искусства; использует различные технические приемы в свободной художественной 

деятельности; 

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций 

к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа 

и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учетом 

игровой ситуации; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и 

объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет 

несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои 

интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует 

сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных 

умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на 

основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС 

ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения 

информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры 

ДО 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 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

consultantplus://offline/ref=8B348153BDFF85A43D2A95C62B0A17E04D12E45A2003210411EFB5816B65A65FBBEC98F28A0A76CD69FE6254CC72B25F613F1CD994D7CAA40230S
consultantplus://offline/ref=8B348153BDFF85A43D2A95C62B0A17E04D12E45A2003210411EFB5816B65A65FBBEC98F28A0A76CD69FE6254CC72B25F613F1CD994D7CAA40230S
consultantplus://offline/ref=8B348153BDFF85A43D2A95C62B0A17E04D12E45A2003210411EFB5816B65A65FBBEC98F28A0A76CD69FE6254CC72B25F613F1CD994D7CAA40230S
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подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

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 (мониторинга) могут использоваться 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. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. Оптимальным является ее 

проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

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 тому подобное), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

       Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 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. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения 

педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, 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, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта развития ребенка. Педагог может 

составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 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, что позволяет выявить 

причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио 

ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные 

в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, 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 
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(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

 

 

CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 
образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

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

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

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа рассматривает задачи социально-коммуникативного и речевого развития как общие сквозные 

задачи образовательной деятельности Детского сада, на достижение которых направлена работа всех 

образовательных направлений и повседневной жизни сообщества детей и взрослых, участвующих в реализации 

Программы. 

Как целевые ориентиры, так и описание содержания образовательной деятельности сформулированы в 

Программе в форме, подчеркивающей активную роль ребенка в образовательной деятельности. Это соответствует 

основной философии Программы, основанной на современном взгляде на ребенка как на активного субъекта 

учения и полноправного участника образовательных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие. 
От 3 лет до 4 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

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; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

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

3) в сфере трудового воспитания: 

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; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

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. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

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, 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 
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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. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

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 времяпрепровождения 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). 

3) В сфере трудового воспитания. 

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 и знакомит 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 ребенку (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 ребенка 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 ребенка 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. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

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 ребенка 

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 
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внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если 

ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает 

возможность ребенку 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 ребенка 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. 

 

От 4 лет до 5 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности; 

развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в помощи, воспитывать 

сопереживание героям литературных и анимационных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям; 

развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к родителям (законным 

представителям), педагогам и окружающим людям; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила поведения, быть 

вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; 

развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию 

в практической деятельности; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам; 

воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и других областях; 

развивать интерес детей к основным достопримечательностям населенного пункта, в котором они живут. 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; 

воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в повседневные трудовые 

дела в ДОО и семье; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; 

знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 

формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формировать представления о правилах безопасного использования электронных гаджетов, в том числе 

мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая практическое использование электронных средств 

обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует внимание на разнообразных 

возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми 

традиционных представлений о половых и гендерных различиях, семейных ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает позитивные изменения в развитии 

и поведении детей, бережно и тактично помогает ребенку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ 

их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состояний, их разнообразных 

проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия 

и содействия (эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает 

чувствительность и внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художественной 

литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на разнообразие 
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эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к родителям 

(законным представителям): обогащает представление о структуре и составе семьи, родственных отношениях; 

семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать взаимоотношения со 

сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением сверстников, развивает чувствительность к поступкам 

сверстников, интерес к их действиям. Способствует освоению детьми вербальных и невербальных средств и 

способов обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает 

детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные потребности и при урегулировании конфликтов между 

сверстниками, демонстрирует культурные формы общения. Поощряет инициативу и самостоятельный выбор 

детьми занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, поддерживает совместные дела детей в 

небольших группах (3 - 4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребенка к соблюдению или 

нарушению моральных норм при взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует различные формы приветствия, прощания, 

выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и иными работниками ДОО, с доступными 

для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в ДОО; ее традициями; воспитывает бережное отношение 

к пространству и оборудованию ДОО. Обращает внимание детей на изменение и украшение ее помещений и 

территории, поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов деятельности 

(рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Продолжает знакомить с государственной 

символикой Российской Федерации: Российский флаг и герб России; воспитывает уважительное отношение к 

символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника Отечества, День Победы. 

Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными местами в населенном пункте, котором живет, 

посвященными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными достопримечательностями 

населенного пункта, развивает интерес детей к их посещению с родителями (законными представителями); 

знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на 

красоту родного края. Создает условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах 

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

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-бытового труда взрослых, 

обогащает их представления, организуя специальные образовательные ситуации с моделированием конкретных 

трудовых процессов взрослых, работающих в ДОО (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с 

детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). Беседует 

с детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат, 

вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности детей в 

ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности взрослых, поощряет 

коммуникативную активность ребенка, связанную с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать 

их трудовые действия, рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о многообразии предметного 

мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми 

характеристиками материалов, организуя экспериментирование способствует обогащению представлений детей 

об отличительных признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, 

промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать бытовой труд дома: 

стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении 

бытовой техники, формирует представление о ее назначении для ускорения и облегчения процессов бытового 

труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы самообслуживания в режимных моментах 

группы, поощряет желание детей проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения 
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и одобрения правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. Одобряет действия детей, 

направленные на оказание взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и 

тому подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного отношения к вещам: 

аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на место после игры и тому подобное. В процессе 

самообслуживания педагог напоминает детям о важности соблюдения очередности действий в трудовом процессе 

для достижения качественного результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки результата, 

поощряет действия детей, направленные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и предметам быта, обсуждает 

вместе с детьми правила их использования, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с другими, 

предлагает детям рассказать о том, как они дома соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с 

детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только для 

красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: 

если неосторожно пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, 

то можно порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребенок может закрепить опыт безопасного поведения в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и 

тому подобное. 

 От 5 лет до 6 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях в семье и ДОО; 

содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и переживаний, овладению 

способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию действий между собой и 

заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, понимание детьми 

последствий несоблюдения принятых правил; 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, проживающим на территории 

России, их культурному наследию; 

знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, развивать 

патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества, достижения страны; 

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в различных архитектурных объектах и произведениях искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; 

развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первоначальные представления о 

финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, исключая практическое 

использование электронных средств обучения индивидуального использования. 
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Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные потребности и желания, 

воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их 

правами. Обогащает представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления 

(помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, способствующие возникновению эмоций, 

рассматривает примеры из жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, 

кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать 

о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники 

по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает 

представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь ближайшее окружение и 

предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться 

на свои возможности и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных 

ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм 

совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил взаимодействия в 

группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе. Обогащает 

словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, 

извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, 

преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для 

родителей (законных представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости 

детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет представления о 

государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для 

детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия - большая многонациональная страна, 

воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его 

выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание 

традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народного единства, День 

Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День 

защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными празднику. 

Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, 

поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по отношению к 

родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных 

объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников населенного пункта, 

развивает умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает 

проявления у детей первичной социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, 

переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания. 
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Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошкольного возраста с разными 

видами производительного (промышленность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера 

досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по 

ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между 

профессиями, обращает внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой 

трудового процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий 

в соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, 

шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, ее разнообразии, создает 

образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными техническими приборами, показывает, как 

техника способствует ускорению получения результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает о назначении рекламы 

для распространения информации о товаре, формирует представление о финансовой грамотности человека, 

обсуждает с детьми назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует 

проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых 

товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 

группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает 

проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к 

решению поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития 

умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в 

комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, учит 

детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских 

книг, где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы 

избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми 

картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и 

опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка 

на горке - мальчик упал на острый лед и тому подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей 

рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, 

представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы применить навыки 

безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, решая которые ребенок может закрепить 

правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в 

группе, на улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их 

творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с 

детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами 

желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

 

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

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

"Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

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

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным 

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

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным 

традициям России; 

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

уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 
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создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения 

ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 

Познавательное развитие. 

От 3 лет до 4 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании в самостоятельной 

деятельности; 

2) 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; 

3) обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально-положительного отношения к 

членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять 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. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет содержание представлений 

ребенка 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 

ребенка 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. 

2) Математические представления: 

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). 

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-положительное отношение к родителям 

(законным представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей 

называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребенка благодарить за подарки, 

оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в 

котором живет ребенок, дает начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных 

праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого 

окружения (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом 

работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует некоторые инструменты 

труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей за 

проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает 

первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и другие), 
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книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического 

обследования знакомит с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), 

их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

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. 

 

От 4 лет до 5 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности; 

3) обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, форме, величине предметов, 

пространственных и временных отношениях; 

4) расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной деятельности с родителями 

(законными представителями) и членам семьи; продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, в котором живут, его 

достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с традициями и праздниками, принимать 

участие в подготовке к праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, питании, месте 

обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, знакомить с объектами и 

свойствами неживой природы, отличительными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью 

человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-положительное отношение ко всем живым существам, 

желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать и называть уже известные 

цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с 

новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Развивает способность различать и 

называть форму окружающих предметов, используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник); находить отличия и сходства между предметами по 2 - 3 признакам путем 

непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; описывать предметы по 3 - 4 

основным свойствам. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных анализаторов (на слух, ощупь, 

счет движений и другое), пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; 

способствует пониманию независимости числа от формы, величины и пространственного расположения 

предметов; помогает освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных 

отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения поставленных поисковых задач 

(обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, распределять действия, 

проявлять инициативу в совместном решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и 

так далее); 

расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними; подводит к пониманию 

того, что сходные по назначению предметы могут быть разной формы, сделаны из разных материалов; дает 

почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям способы 

взвешивания, сравнения предметов между собой, показывая избегание возможности сделать ложные выводы 

(большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 
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показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости, например: если 

холодно - нужно теплее одеться, если темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает 

на необходимость замечать целесообразность и целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие 

причины и следствия собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и Отечестве; представления 

о населенном пункте, в котором живут, некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает 

начальные представления о родной стране, некоторых общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с 

трудом взрослых в городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и 

селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для 

собаки и так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные организации, ДОО, поликлиники, магазины, 

парки, стадионы и другие. 

4) Природа: 

педагог продолжает знакомить ребенка с многообразием природы родного края, представителями животного и 

растительного мира, изменениями в их жизни в разные сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения 

группировки объектов живой природы на основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные 

- зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит 

с объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные 

сезоны года (листопад, ледоход, гололед, град, ветер); свойствами и качествами природных материалов (дерево, 

металл и другое), используя для этого простейшие опыты, экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об элементарных потребностях растений и 

животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними 

животными, комнатными растениями, за огородом и садом, способствует накоплению положительных 

впечатлений ребенка о природе. 

 

От 5 лет до 6 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования; 

3) развивать способность использовать математические знания и аналитические способы для познания 

математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение объектов с помощью заместителей 

(условной меры), сравнение по разным основаниям, счет, упорядочивание, классификация, сериация и тому 

подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и времени; 

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в познавательной 

деятельности, расширять самостоятельные действия различной направленности, закреплять позитивный опыт в 

самостоятельной и совместной со взрослым и сверстниками деятельности; 

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, среде обитания и образе 

жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить группировать объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания объектов живой и неживой 

природы и их свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе и деятельностью человека в разные сезоны, 

воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета, оттенки цвета, 

тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность различать и 

называть геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и 

качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми 

умений выделять сходство и отличие между группами предметов, сравнивать предметы по 3 - 5 признакам, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; совершенствует 

приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений. Формирует представления о том, как люди используют цифровые средства познания окружающего 

мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного использования; 

педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной деятельности, 
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осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во 

взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности за действиями взрослого и других 

детей. В процессе организации разных форм совместной познавательной деятельности показывает детей 

возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов ее решения, поощряет 

проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог совершенствует счетные 

умения детей, понимание независимости числа от пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами 

для обозначения количества и результата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; 

подводит к пониманию отношений между рядом стоящими числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различающихся по размеру, в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе непосредственного сравнения, показывает 

взаимоотношения между ними; организует освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, 

ширине, высоте с помощью условной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные 

отношения при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, 

неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном пункте, его истории, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления 

о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений - магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических 

событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет представления 

о других странах и народах мира, понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. 

4) Природа: 

педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного мира, их сходстве и 

различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, 

выделять признаки, группировать объекты живой природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, 

питанию; направляет внимание детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, 

питание); создает ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными относительно их 

потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления детей со свойствами 

объектов неживой природы, расширяя представления об объектах неживой природы, как среде обитания 

животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет представления о признаках разных времен года 

(погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о 

деятельности человека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и 

развлечения и другое); способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что 

предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы. 

 

 
Речевое развитие. 
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От 3 лет до 4 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

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. 

2) Звуковая культура речи: 

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. 

3) Грамматический строй речи: 

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. 

4) Связная речь: 

продолжать 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. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами "слово", "звук" в 

практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

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 

слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

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. 

2) Звуковая культура речи: 

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 



29 

 

дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм 

стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

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). 

4) Связная речь: 

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 вопросы и 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 взрослыми и 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. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей термины "слово", 

"звук" в практическом плане. 

 

От 4 лет до 5 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы, трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время суток, 

характеризовать состояние и настроение людей; 

активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи существительные, обозначающие названия 

частей и деталей предметов, прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные 

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

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных звуков. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов 

и словосочетаний. Проводить работу по развитию фонематического слуха: учить различать на слух и называть 

слова с определенным звуком. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в предложении. Совершенствовать 

умения: правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и родительном 

падежах; правильно использовать форму множественного числа родительного падежа существительных; 

употреблять формы повелительного наклонения глаголов; использовать простые сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; правильно понимать и употреблять предлоги с пространственным значением 

(в, под, между, около); правильно образовывать названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у детей умение поддерживать беседу: 

задавать вопросы по поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, 

правильно по форме и содержанию отвечать на вопросы. Поддерживать стремление детей рассказывать о своих 
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наблюдениях, переживаниях; пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; 

составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. 

Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по группе. 

Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при вступлении в разговор с незнакомыми 

людьми, при встрече гостей. Развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддержать 

и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

продолжать знакомить с терминами "слово", "звук" практически, учить понимать и употреблять эти слова при 

выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному 

и сходно, звуки в слове произносятся в определенной последовательности, могут быть разные по длительности 

звучания (короткие и длинные). Формировать умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без 

выделения терминов), определять и изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком; выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, чем он произносится 

обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о животных, волшебные 

сказки) и художественной литературы (авторские сказки, рассказы, стихотворения); знать основные особенности 

жанров литературных произведений; 

развивать способность воспринимать содержание и форму художественных произведений (устанавливать 

причинно-следственные связи в повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание 

детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений); 

развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение наизусть потешек, 

прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ небольших рассказов и 

сказок); 

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

Содержание образовательной деятельности. 

1) Развитие словаря: 

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и материалов, из которых они 

изготовлены; названия живых существ и сред их обитания, некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие 

части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые родовые и видовые 

обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки; слова извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков родного языка и словопроизношением, 

развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей умения 

правильно произносить свистящие и шипящие звуки; четко воспроизводить фонетический и морфологический 

рисунок слова; формирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные простые с однородными членами и 

сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

правильно употреблять суффиксы и приставки при словообразовании; использовать систему окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь, обучает 

детей использовать вопросы поискового характера ("Почему?", "Зачем?", "Для чего?"); составлять описательные 

рассказы из 5 - 6 предложений о предметах и повествовательные рассказы из личного опыта; использовать 

элементарные формы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам; составлять описательные загадки об игрушках, объектах природы; поддерживает инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; формирует умение использовать в 

практике общения описательные монологи и элементы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой, поддерживает стремление детей задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи, развивает умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 
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педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием. Педагог формирует у детей умение участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников, использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы 

объяснительной речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные 

формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы, 

формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог закрепляет у детей умение понимать термины "слово", "звук", использовать их в речи; формирует 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение 

сравнивать слова по протяженности; помогает детям осваивать начальные умения звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный 

звук. 

От 5 лет до 6 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии (каменщик, 

тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; 

наречия, характеризующие отношение людей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие 

трудовую деятельность людей. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) 

и противоположными значениями (антонимы); 

активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу употреблять в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать существительные с обобщающим 

значением (строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение различать на слух и 

отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять место звука в слове. Продолжать 

развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с числительными, 

существительные с прилагательным, образовывать множественное число существительных, обозначающих 

детенышей животных. Развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро); образовывать 

по образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать у детей умение составлять 

по образцу простые и сложные предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять умения поддерживать 

непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в 

распространенном ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и 

распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных 

фильмов. Продолжать формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого этикета, 

употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть взрослых по имени и отчеству, на 

"вы", называть друг друга ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо 

собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без 

помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, 

формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, 

набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые 

события. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, предложенной 

педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, выделять словесное 

ударение и определять его место в структуре слова, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять 
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соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных, волшебные 

сказки) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

развивать интерес к произведениям познавательного характера; 

формировать положительное эмоциональное отношение к "чтению с продолжением" (сказка-повесть, цикл 

рассказов со сквозным персонажем); 

формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и художественной литературы, 

поддерживать инициативу детей в выборе произведений для совместного слушания (в том числе и повторное); 

формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых особенностях произведений: 

поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, стихотворение; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с опорой на его портрет, 

поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание 

иллюстраций разных художников к одному и тому же произведению); 

совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение наизусть потешек, 

прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные единицы, понимать их 

значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке).  

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовые действия и качество их выполнения; 

личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-

нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов. Педагог 

закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, способствует 

освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); упражняет в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; формирует умение 

использовать средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные, слова, имеющие только множественное или только единственное число, глаголы "одеть" и 

"надеть", существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение замечать и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает 

умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к 

рассказыванию по собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик; 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикет 

взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); 

принятые нормы вежливого речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать разные 

виды деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой 

и косвенной речью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 
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аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи 

- доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, помогает детям 

осваивать умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, термины "слово", "звук", 

"буква", "предложение", "гласный звук" и "согласный звук", проводить звуковой анализ слова, делить на слоги 

двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 

звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять 

схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью 

раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" направлено 

на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
От 3 лет до 4 лет. 

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

1) приобщение к искусству: 

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; 

2) изобразительная деятельность: 

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, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
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аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: 

совершенствовать 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; 

4) музыкальная деятельность: 

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; 

5) театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 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; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

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 образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) 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. 

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

семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 
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дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; репродукциями картин русских художников, с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому 

опыту живописными образами, формирует у ребенка эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к 

отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских художественных 

выставок. 

Изобразительная деятельность. 

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. 

1) Рисование: 

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 во время рисования; учит детей набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; 

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. 

2) 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. 

3) 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 ребенком 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 
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у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета; 

4) 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. 

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. 

1) 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). 

2) 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). 

3) 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. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 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 активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей самостоятельность в 

выполнении танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей точности выполнения движений, 

передающих характер изображаемых животных; 

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); 

5) 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. 

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 
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сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая эмоциональное 

благополучие и отдых. 

2) 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. 

 

От 4 лет до 5 лет. 

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

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в процессе ознакомления с 

произведениями разных видов искусства; развивать воображение, художественный вкус; 

формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства; 

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей действительности; 

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

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

разных видов искусства; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с искусством; 

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

приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе ознакомления с различными видами 

искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам изобразительной деятельности; 

продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности; 

развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

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

обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и 

другое) как основе развития творчества; 

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

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

закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь; 

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

стола; 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживать личностное творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности; 

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

создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; воспитывать у детей желание 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

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

обучать конструированию из бумаги; 

приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений; 

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

воспитывать слушательскую культуру детей; 

развивать музыкальность детей; 

воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

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

высоте; 

поддерживать у детей интерес к пению; 

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в 

играх, драматизациях, инсценировании; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей; 

учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика); 

активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую 

речь; 

познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и другое); 

формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать характерные движения 

сказочных животных; 

развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать нравственно-эстетические и 

эмоциональные переживания; 

побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать красоту окружающего мира 

(кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и прочее) и передавать это в различных видах деятельности 

(изобразительной, словесной, музыкальной); 

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

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

эмоциональному творчеству; 

приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в праздниках (календарных, 

государственных, народных); 

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности ребенка; 

вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных композициях, концертах. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; поощряет выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с творческими профессиями 

(артист, художник, композитор, писатель); педагог, в процессе ознакомления детей с различными видами 

искусства, воспитывает патриотизм и чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство); развивает у детей умение различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с разными по художественному 

образу и настроению произведениями; знакомит детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры (пластика, высекание), средствами 

выразительности (объемность, статика и движение, материал); особенностями ее содержания - отображение 

животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что дома, в которых они живут (ДОО, 
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общеобразовательная организация, другие здания) - это архитектурные сооружения; учит видеть, что дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и так далее; 

способствует развитию у детей интереса к различным строениям, расположенным вокруг ДОО (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, общеобразовательная организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; 

учит детей замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей); педагог поощряет стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными представителями)), 

рассказывает о назначении музея; развивает у детей интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит детей с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых песен, иллюстраций, предметов 

народных промыслов, пояснение детьми выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так далее); формирует 

и закрепляет у детей представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами; 

направляет внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы; педагог формирует у детей умение к уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как можно получить 

эти цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; развивает у детей желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей на многоцветие 

окружающего мира; педагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки - концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета; к концу года педагог формирует у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш; формирует у детей умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по величине. 

2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Учит детей использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Педагог 

знакомит детей с городецкими изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

3) Лепка: 

педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закрепляет у детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит 

детей прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит детей сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Знакомит с приемами использования стеки. Поощряет стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у детей приемы аккуратной лепки. 

4) Аппликация: 

педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формирует у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
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Обучает детей вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и другое). Учит детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому 

подобное. Педагог продолжает расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). 

Закрепляет у детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление активности и 

творчества. 

Конструктивная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учит использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учит анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

3) Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2 - 3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях 

и другое). Развивает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный педагогом 

принцип конструкции (построй такой же домик, но высокий). Учит детей сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

5) Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщает детей к изготовлению 

поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и так далее). Учит детей использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение 

до конца); педагог знакомит детей с биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, об истории 

создания оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных инструментах; учит детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у детей 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы); педагог учит детей 

выражать полученные впечатления с помощью слова, движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре - си первой октавы); развивает у детей умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; формирует у детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы ("Как тебя зовут?", "Что ты хочешь, кошечка?", "Где ты?"); формирует у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; учит детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки; продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: "торжественная", 

спокойная, "таинственная"; бег: легкий, стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у детей развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
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6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

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

барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребенка в повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое). 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность передавать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития восприятия, воображения, 

внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать простые представления на основе знакомого 

литературного и сказочного сюжета; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Развивает навык режиссерской игры, создавая для этого специальные 

условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение 

использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина. Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставляет возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. Способствует разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Педагог продолжает использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. Осуществляет патриотическое и 

нравственное воспитание, приобщает к художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. 

Побуждает к самостоятельной организации выбранного вида деятельности (художественной, познавательной, 

музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный спектакль, 

вечер загадок и прочее). Знакомит с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за 

свою страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, народных). Развивает творческие способности. Активизирует 

желание посещать творческие объединения дополнительного образования. Педагог развивает индивидуальные 

творческие способности и художественные наклонности детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки 

разных видов развлечений; формирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог заботится о 

формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

 

От 5 лет до 6 лет. 

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

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, интерес к 

искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей действительности, природе; 

развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений; 

формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными видами искусства духовно-

нравственного содержания; 

формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям); 

развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную и музыкальную деятельность; 

продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего народа через творческую 

деятельность; 

продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; продолжать знакомить 

детей с архитектурой; 
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расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, художественных промыслах; 

развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы 

для разных видов художественной деятельности; 

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают в том или ином виде 

искусства; 

поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы; 

развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окружающего мира; 

в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение; 

формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 

совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности; 

развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по 

собственной инициативе объединять разные способы изображения; 

обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального 

развития детей; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, группа на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи 

в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов); 

продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Городецкая роспись, Полховско-

майданская роспись, Гжельская роспись), расширять представления о народных игрушках (городецкая игрушка, 

богородская игрушка, матрешка, бирюльки); 

развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 

поддерживать личностное творческое начало; 

формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции; 

поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш); 

развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, музыкальные инструменты; 

формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве композиторов; 

продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; 

продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; 

развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 



43 

 

способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей; 

развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 

знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); 

знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так далее); 

развивать интерес к сценическому искусству; 

создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребенка; 

развивать личностные качества (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения); 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и 

прочее); 

создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать инициативу изготовления 

декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать основы досуговой 

культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 

создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их использования в 

организации своего досуга; 

формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к народным праздничным 

традициям и обычаям; 

развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание принимать участие в подготовке 

помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и прочее); 

формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных мероприятий (поздравлять, 

приглашать на праздник, готовить подарки и прочее); 

воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями народов страны; воспитывать 

интерес и желание участвовать в народных праздниках и развлечениях; 

поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного образования в ДОО и вне ее. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. 

Учит соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей 

умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций через творческую 

деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с различными видами искусства 

духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей 

с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, 

П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в картинах художников. Расширяет 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством 

русских и зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. 

Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
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украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и 

праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по собственному желанию, так 

и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, особенностях: художник, 

композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог закрепляет и расширяет знания детей о 

телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 

Изобразительная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Выявляет задатки у детей и 

развивает на их основе художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 

Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у 

детей способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе 

восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Педагог продолжает 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращает внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения 

фигур. Способствует у детей овладению композиционными умениями: учит располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепляет у детей 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому подобное). 

Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений ("Кого встретил Колобок", "Два жадных медвежонка", "Где обедал воробей?" и 

другие). Развивает у детей композиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. Обращает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных промыслов, закрепляет и 
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углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомит с ее цветовым строем и элементами композиции, поощряет 

детей за разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с Городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит 

использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог 

включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. Учит детей составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития творчества в декоративной 

деятельности педагог учит детей использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично 

располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

2) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Педагог продолжает формировать умение у детей 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): "Курица с цыплятами", "Два жадных медвежонка нашли сыр", "Дети на прогулке" и другие. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. 

Продолжает формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому подобное. 

Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педагог 

закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формирует у 

детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

другие). Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит 

детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо 

для передачи образа. 

3) Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания выразительного образа педагог учит детей 

приему обрывания. Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение к материалам. 

4) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), 

прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для родителей (законных представителей), 

сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет 

умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность. 
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Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогает детям анализировать 

сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог 

формирует у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжает 

развивать у детей умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш). 

Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от "ре" первой 

октавы до "до" второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. Учит детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учит детей свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у детей 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей 

навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танцевальное творчество; помогает 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает 

детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности для реализации музыкальных способностей ребенка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, 

опера и прочее); расширяет представления детей в области театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы 

и так далее). Способствует развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора 

и инициативы для каждого ребенка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные 

качества (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения). Способствует развитию навыков передачи 

образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов 

творческой деятельности, поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, реализуя собственные 

творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной 

культуры. Знакомит с историей возникновения праздников, учит бережно относиться к народным праздничным 

традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует 

внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог 

знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет желание 

участвовать в народных праздниках и развлечениях. 
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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 ребенка; 

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 ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

 

 
Физическое развитие. 

От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

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. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое место при совместных 

построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; 

создает условия для активной двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния детей. 

Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя 

в общем для всех темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональным 

отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу жизни, к овладению 

элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельности, формирует умения и навыки 

личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг предмета, подталкивая его 

сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя 

на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч 

двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание 

мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание 

мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание одной рукой мяча в обруч, расположенный на 

уровне глаз ребенка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4 - 5 - 6 м до кегли (взять ее, встать, выпрямиться, 

поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке за катящимся мячом; проползание на 

четвереньках под 3 - 4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не 
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пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по ориентирам (по прямой, по 

кругу, обходя предметы, врассыпную, "змейкой", с поворотом и сменой направления); на носках; высоко 

поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных 

направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с 

бегом; 

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, обегая предметы, 

между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, мелким шагом, на носках; в 

чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50 - 60 сек; быстрый бег 10 - 15 

м; медленный бег 120 - 150 м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2 - 3 м; через линию (вперед и, 

развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25 - 30 см), из 

обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4 - 6 параллельных линий (расстояние 15 - 20 см); спрыгивание (высота 

10 - 15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2 - 5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15 - 20 см, длина 2 - 2,5 м), обычным 

и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки 

лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением 

заданий (присесть, встать и продолжить движение); на носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание и опускание прямых рук 

вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета 

из одной руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: потягивание, приседание, 

обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание 

и опускание ног из положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и опускание ног, согнутых в 

коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог включает в содержание 

физкультурных занятий различные формы активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под 

музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; 

поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания "пружинки", кружение; 

имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или 

состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг 

по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты 

направо и налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги слегка расставлены, 

ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, 

флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: 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). 

3) 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. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление ребенка 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 
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товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

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. 

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. 

 

От 4 лет до 5 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению упражнений основной гимнастики 

(строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические 

упражнения), создавать условия для освоения спортивных упражнений, подвижных игр; 

формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость), развивать 

координацию, меткость, ориентировку в пространстве; 

воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать правила в подвижных играх, проявлять 

самостоятельность при выполнении физических упражнений; 

продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической культуре и активному отдыху, 

формировать первичные представления об отдельных видах спорта; 

укреплять здоровье ребенка, опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, повышать 

иммунитет средствами физического воспитания; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать полезные привычки, 

способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические качества при выполнении 

упражнений основной гимнастики, а также при проведении подвижных и спортивных игр. Помогает точно 

принимать исходное положение, поддерживает стремление соблюдать технику выполнения упражнений, правила 

в подвижной игре, показывает возможность использования разученного движения в самостоятельной 

двигательной деятельности, помогает укреплять дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и 

выполнять указания, ориентироваться на словесную инструкцию; поощряет проявление целеустремленности и 

упорства в достижении цели, стремление к творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, формирует 

представление о правилах поведения в двигательной деятельности, закрепляет полезные привычки, 

способствующие укреплению и сохранению здоровья. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и 

строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, шнурами, палками (длина 2 - 3 м), 

положенными (на расстоянии 15 - 20 см одна от другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по одной 

линии на расстоянии 70 - 80 см; прокатывание обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от педагога; 

прокатывание обруча друг другу в парах; подбрасывание мяча вверх и ловля его после удара об пол; бросание и 

ловля мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; 

скатывание мяча по наклонной доске, попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о землю не менее 

5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3 - 4 раз подряд; бросание мяча двумя руками из-за головы 

сидя; бросание вдаль; попадание в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2 - 2,5 м; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках "змейкой" между расставленными кеглями, по наклонной доске, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на 

гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; переход по гимнастической стенке с пролета на пролет 

вправо и влево на уровне 1 - 2 рейки, ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; подлезание под 

веревку или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного направления, с изменением темпа; на 

носках, на пятках, на внешней стороне стопы, приставным шагом вперед и по шнуру; перешагивая предметы; 

чередуя мелкий и широкий шаг, "змейкой", с остановкой по сигналу, в противоположную сторону; со сменой 

ведущего; в чередовании с бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в сторону, назад на месте; с разным 

положением рук (на поясе, в стороны (плечи развести), за спиной); 

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая предметы; на месте; бег врассыпную 
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по сигналу с последующим нахождением своего места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой 

направляющего, меняя направление движения и темп; непрерывный бег 1 - 1,5 мин; пробегание 30 - 40 м в 

чередовании с ходьбой 2 - 3 раза; медленный бег 150 - 200 м; бег на скорость 20 м; челночный бег 2 x 5 м; 

перебегание подгруппами по 5 - 6 человек с одной стороны площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и 

увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, вокруг себя, ноги вместе-ноги врозь, 

стараясь достать предмет, подвешенный над головой; подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2 

- 3 м; перепрыгивание через шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4 - 6 линий (расстояние между линиями 40 

- 50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими перерывами; прыжки в длину с места; спрыгивание со 

скамейки; прямой галоп; попытки выполнения прыжков с короткой скакалкой; 

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, 

с предметом в руках, ставя ногу с носка руки в стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз; стойка на одной ноге, вторая поднята коленом вперед, в сторону, руки в стороны 

или на поясе; пробегание по наклонной доске вверх и вниз; ходьба по доске и расхождение вдвоем на ней; 

кружение в одну, затем в другую сторону с платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут переносить в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: основные положения и 

движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из 

одной руки в другую; сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и разжимание кистей рук, вращение 

кистями; выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: наклоны вперед, вправо, влево, 

повороты корпуса вправо и влево из исходных положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения 

лежа на спине, на животе, стоя на четвереньках; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и разгибание ног; отведение ноги 

вперед, в сторону, назад; выставление ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением 

коленей в стороны; поднимание на носки и опускание на всю ступню; захватывание стопами и перекладывание 

предметов с места на место. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих упражнений. Педагог предлагает выполнять 

общеразвивающие упражнения из разных исходных положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) 

с предметами и без них. К предметам и пособиям, названным ранее, добавляются малые мячи, косички, палки, 

обручи и другое. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и 

другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, педагог включает в комплексы 

общеразвивающих упражнений (простейшие связки упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки 

и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках, 

топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, держась за руки, с высоким 

подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг себя, подскоки по одному и в парах под музыку; 

выставление ноги на пятку, на носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное "выбрасывание" ног, 

движение по кругу выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки в ладоши под ритмичную музыку, комбинации из 

двух освоенных движений в сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по одному, по два, по росту, 

врассыпную; размыкание и смыкание на вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; из одной колонны или шеренги в звенья 

на месте и в движении; повороты направо, налево, кругом на месте переступанием и в движении. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные движения и развивать психофизические качества 

в подвижных играх, поощряет желание выполнять роль водящего, развивает пространственную ориентировку, 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников; приучает к 

выполнению правил, поощряет проявление целеустремленности, настойчивости, творческих способностей детей 

(придумывание и комбинирование движений в игре). 

3) 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. 
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Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение при спуске, катание на санках друг 

друга. 

Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу с поворотами, с разной 

скоростью. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору "ступающим шагом" и "полуелочкой". 

Плавание: погружение в воду с головой, попеременные движения ног в воде, держась за бортик, доску, палку, 

игры с предметами в воде, доставание их со дна, ходьба за предметом в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет представления детей о здоровье, факторах, 

положительно влияющих на него, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать 

очередность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в колонне, не обгоняя друг друга и 

другое), способствует пониманию детьми необходимости занятий физической культурой, важности правильного 

питания, соблюдения гигиены, закаливания для сохранения и укрепления здоровья. Формирует первичные 

представления об отдельных видах спорта. 

5) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной возрастной группы к участию в праздниках 

детей старшего дошкольного возраста в качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, 

продолжительностью не более 1 - 1,5 часов. 

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем воздухе, 

продолжительностью 20 - 25 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры с элементами соревнования, 

аттракционы, музыкально-ритмические и танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, иметь 

социально значимую и патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, включать 

подвижные игры народов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. 

 

 От 5 лет до 6 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной деятельности, развивая умения 

осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные 

упражнения, элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику, ориентировку в пространстве, равновесие, 

точность и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении 

движений и в подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и спортивных играх, формах 

активного отдыха; 

продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о разных видах спорта и 

достижениях российских спортсменов; 

укреплять здоровье ребенка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-двигательный аппарат, 

повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, оздоровительном воздействии 

физических упражнений, туризме как форме активного отдыха; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, осознанно 

соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двигательной деятельности и во время туристских 

прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические качества, обогащает 

двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. 

Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений другими детьми; 

создает условия для освоения элементов спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное 

выполнение упражнений и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми 

варианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со 

сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образе жизни, начинает 

формировать элементарные представления о разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует 

формированию навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. Организует для детей и родителей 

(законных представителей) туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с 
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соответствующей тематикой. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и 

строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, направляя его рукой (правой 

и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя 

и сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в 

разных построениях; отбивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5 - 6 м; метание в цель одной и двумя 

руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); 

перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4 - 5 раз подряд; 

перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и колени, на ступни и 

ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3 - 4 м), "змейкой" между 

кеглями; переползание через несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание 

по скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под 

скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, приставным шагом в 

сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, перекатом с пятки на носок, 

гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3 - 4 м; ходьба "змейкой" без ориентиров; в колонне по одному и 

по два вдоль границ зала, обозначая повороты; 

бег: бег в колонне по одному, "змейкой", с перестроением на ходу в пары, звенья, со сменой ведущих; бег с 

пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая колени; между расставленными предметами; 

группами, догоняя убегающих и убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким 

шагом; непрерывный бег 1,5 - 2 мин; медленный бег 250 - 300 м; быстрый бег 10 м 2 - 3 - 4 раза; челночный бег 2 

x 10 м, 3 x 10 м; пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; на одной ноге; 

подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед через начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с места предметов высотой 30 см; 

спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на месте 30 - 40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание 

на одной ноге 10 - 15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3 - 4 м; на одной ноге (правой и левой) 

2 - 2,5 м; перепрыгивание боком невысоких препятствий (шнур, канат, кубик); впрыгивание на возвышение 20 см 

двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3 - 5 см); перепрыгивание 

через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через 

вращающуюся скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; 

пробегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, 

держась за руки; "ласточка". 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети самостоятельно и 

творчески используют в игровой и повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание рук вперед, в 

стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с 

хлопком впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; 

поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и 

разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поднимание рук вверх и 

опускание вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, 

касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из 

исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, обхватывая колени руками; 

махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными предметами (гимнастической 

палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: 
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сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги 

вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, 

самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие формы физкультурно-

оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений (ритмической гимнастики) 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, 

утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: 

ходьба и бег в соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблука", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий 

шаг) с ускорением и замедлением темпа, легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и 

бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух - трех освоенных движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, поддерживая равнение в 

колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две 

шеренги на месте и при передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые 

руки в стороны; повороты налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба "змейкой", расхождение из 

колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные движения детей в сюжетных 

и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество 

движений и поощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и 

удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и взаимовыручки, инициативы 

при организации игр с небольшой группой сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает 

проявление нравственно-волевых качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи 

команды, стремление к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, 

поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование 

движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской 

идентичности в подвижных играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале 

или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и 

климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5 - 6 м) и полукона (2 - 3 м); знание 3 - 4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; 

забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение мяча ногой между и 

вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3 - 5 м); игра по упрощенным 

правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: наличия оборудования и климатических 

условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с торможением при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на месте (направо и налево) 

с переступанием; подъем на склон прямо "ступающим шагом", "полуелочкой" (прямо и наискось), соблюдая 

правила безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с разной скоростью; с 

поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передвижения. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и лежа в воде, держась за опору; ходьба 

по дну вперед и назад, приседая, погружаясь в воду до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание под 

водой, доставая предметы, идя за предметами по прямой в спокойном темпе и на скорость; скольжение на груди, 

плавание произвольным способом. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и расширять представления детей 

о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия 

физкультурой, прогулки на свежем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, 
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баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и 

другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления 

здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности 

(при активном беге, прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической 

палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивным инвентарем и оборудованием) и учит их 

соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и 

окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические 

упражнения для сохранения и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, продолжительностью не более 

1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и 

гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем воздухе, 

продолжительностью 30 - 40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-

ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, иметь 

социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и 

другим спортивным событиям, включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздоровительные мероприятия и 

туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные пешие прогулки и 

экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода 

в одну сторону составляет 30 - 40 минут, общая продолжительность не более 1,5 - 2 часов. Время непрерывного 

движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует представления о 

туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает 

помощь в подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение 

за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, 

осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры во время 

остановки. 
 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека; 

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

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

2.2.1. Общие положения 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и ценностей, принятых в 

обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Позитивные отношения. Формирование надежной привязанности 

Согласно социоконструктивистской модели развития, ребенок от рождения является социальным существом 

(Л. С. Выготский) и имеет соответствующие врожденные задатки и потребности в участии и принадлежности к 

себе подобным, а качество взаимодействия с другими людьми — взрослыми и детьми — является основным 

фактором развития. Обеспечение этого качества является главной задачей образовательной организации.  

Важность позитивных, надежных отношений с близкими людьми для развития личности ребенка разделяется 

всеми отечественными и зарубежными психологами и педагогами. С возрастом число близких взрослых 

увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследо-

вать мир и быть открытым для нового. То же относится и к построению отношений с другими детьми, отношений, 

которые требуют от ребенка обширного репертуара поведения, меняющегося со временем. Дети со 

сформировавшимися отношениями надежной привязанности более открыты, самостоятельны и дееспособны, в 

трудных ситуациях обращаются за помощью к другим, проявляют больше выдержки при решении проблем, 

имеют развитое чувство собственного достоинства, положительное представление о самих себе и менее 

агрессивны. Надежный, сбалансированный стиль отношений способствует регуляции эмоций маленьких детей и 

проявлению чувств. 

Для выстраивания отношений надежной привязанности и психологической безопасности Программа 

предусматривает особую процедуру адаптации ребенка при переходе из семьи в детский сад. 

Развитие эмоционального интеллекта — понимание себя и других 

В настоящее время общепризнанно, что ключом к развитию социальных способностей и отношений, то есть 

социальной компетентности, является развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект имеет 

следующие составляющие. 

Знание собственных эмоций 

Восприятие собственного состояния (узнавание своих чувств в момент их появления) — основа 

эмоционального интеллекта. Способность наблюдать за проявлением своих чувств является решающей для 

понимания самого себя. Кто не способен замечать и узнавать свои чувства, тот становится их рабом. Тот, кто 

знает свои чувства, более успешен в жизни, более ясно понимает, что он действительно думает о своих личных 

решениях — от выбора спутника жизни до выбора профессии. 

Способность к управлению эмоциями 

Способность соразмерять свои эмоции в соответствии с конкретной ситуацией основывается на способности 

к восприятию и распознаванию собственных чувств. Это значит, что человек способен успокоить самого себя, 

избавиться от чувства страха, мрачного, подавленного настроения, раздражительности и т. п. Тот, у кого не 

развиты эти способности, будет постоянно бороться с тяжелыми переживаниями и эмоциональными проблемами. 

Напротив, тот, кто обладает этими способностями, гораздо быстрее восстанавливает свое стабильное 

эмоциональное состояние и более устойчив к неудачам и испытаниям. 

Эмпатия — понимание других 

Знать о том, что чувствуют другие люди — еще одна способность, которая строится на способности к 

самонаблюдению и является основой понимания людей. Отсутствие эмпатии дорого обходится человеку в 

социальной жизни. Тот, кто умеет чувствовать состояния других людей, сможет легче воспринимать скрытые 

социальные сигналы, подсказывающие потребности или желания другого человека. Такая способность особенно 

необходима представителям социальных профессий — учителям, врачам, медицинскому персоналу, менеджерам 

и всем, кто работает с людьми. Необходима она и родителям, ибо развитие эмпатии начинается в детстве и зависит 

от воспитания. 

Участие (содействие) 

Программа рассматривает решение задач социально-коммуникативного развития в неразрывной связи с 
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реализацией принципа участия, или содействия. Принцип участия является фундаментальным принципом 

современного дошкольного образования и закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право 

свободно выражать эти [свои] взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка 

уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка»; «ребенок имеет право свободно 

выражать свое мнение»1. 

Участвовать — значит выражать свои взгляды по всем вопросам, касающимся твоей жизни, вносить свой вклад 

в совместную работу, высказывать свое мнение по поводу происходящего. Реализация принципа участия в 

дошкольной организации означает то, что взрослые не только дают детям возможность — пространство — для 

выражения своих взглядов, но и целенаправленно создают такие возможности во всех видах совместной 

деятельности детей и взрослых, при работе во всех образовательных областях и в режимных моментах. 

Принцип участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в центр 

образовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы работы взрослого с 

ребенком. К сожалению, взрослые привыкли думать и все решать за детей, снимать с них всякую ответственность, 

лишать самостоятельности, излишне опекать и не доверять тому, что ребенок реально может. 

Участие играет ключевую роль в развитии речи ребенка и его коммуникативных способностей; расширяет 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли; развивает у ребенка готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития; способствует формированию ближайшего жизненного 

и социального пространства; повышает доверие к себе, веру в свои силы, способность влиять на ход событий 

(«самоэффективность») и помогает приобрести со временем способность и готовность к самостоятельной жизни 

и участию в жизни общества. 

Участие развивает способность и готовность к демократическому поведению; дает осознание возможности 

совместного поиска решений актуальных задач или проблемной ситуации; формирует базовый опыт влияния на 

свое окружение для достижения чего-либо или способствования чему-либо, формирует чувство ответственности; 

учит принимать осознанные решения; дает чувство уверенности при участии в процессах согласования; развивает 

ощущение социальной ответственности. 

 

2.2.2. Связь с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через всю образовательную 

деятельность Организации, формируемую в соответствии с социально-конструктивистским подходом. 

Во всех образовательных областях, повседневной жизни и режимных моментах необходимо обеспечить 

соконструктивный способ взаимодействия и общения взрослого с ребенком и детей между собой, когда активны 

и ребенок, и взрослый. Это значит, что работа в любой образовательной области, а также взаимодействие в 

повседневной жизни дошкольной организации, режимных моментах должна быть открыта инициативе и 

собственному содержательному творческому вкладу ребенка в образовательный процесс. 

При реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с ребенком должно быть 

направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем открытых вопросов, активного слушания и 

поддержки к выражению в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями с другими детьми и 

взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются взрослым, развиваются и углубляются.  

2.2.3. Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности 

В результате реализации Программы ребенок осваивает умения и навыки, необходимые для успешного 

взаимодействия с другими людьми, формирования коммуникативной культуры. Ребенок учится 

компетентно и ответственно обращаться с собственными чувствами и чувствами других людей, с 

уважением, принятием и интересом относиться к мнениям, убеждениям и особенностям других людей, в 

том числе и представителей других этносов, народов, культур, вероисповеданий и т. п. Ребенок развивается, 

превращаясь в уверенного в себе, независимого человека, способного к различным социальным контактам 

и кооперации. Ребенок учится эффективно преодолевать сложные социальные ситуации и может 

 
1 Статьи 12 и 13 Конвенции о правах ребенка. 
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конструктивно разрешать конфликты. 

Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном развитии 

Коммуникация «ребенок — взрослый» должна обеспечивать следующие возможности учения и развития 

ребенка. 

Ребенок учится: 

• осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

• называть причины своих чувств («Я грустный, потому что...»); 

• пониманию того, что люди могут по-разному реагировать на одно и то же событие; 

• адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

• справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

• успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или ищет поддержки у 

взрослого). 

 Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии 

Начиная с 2 лет дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. Пример поведения 

взрослых, принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы о переживаемых ими состояниях имеют 

решающее значение для того, чтобы дети узнали о чувствах, учились говорить об этом и находить пути 

решения в психологически трудных ситуациях. Дети, рано научившиеся различать свои чувства и понимать 

эмоциональные переживания других людей, лучше обращаются с самими собой и с другими, являются 

более компетентными в социальном плане. 

Ребенок учится: 

• определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня боится», «Дима радуется»); 

• сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если сделал другому ребенку больно); 

• соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует; 

• помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

Реализация принципов содействия и участия 

Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу взросления, становлению 

человека как самостоятельной личности, способной к самоопределению, и гражданина, участвующего в 

жизни общества и государства. Принцип участия играет решающую роль в развитии речи ребенка в рамках 

разнообразных социальных ситуаций, то есть в области социально-коммуникативного развития. 

Благодаря реализации принципа участия ребенок учится: 

• находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и отстаивать ее, а также 

выражать свои потребности, желания, мнения и интересы; 

• понимать и уважать точку зрения других; 

• согласовывать собственные интересы с интересами других людей; 

• тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной дисциплине (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться); 

• умению слушать и понимать речь других; 

• умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, находить компромисс и 

совместно приходить к решению, которое поможет достигнуть баланса интересов; 

• принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и интересы (устойчивость к 

фрустрации), готовности несмотря на это присоединиться к решению большинства; 

• пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно менять; 

• брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других. 

Формирование умений конструктивно решать конфликты 
Важным условием полноценной реализации Программы в области социально-коммуникативного развития 

является позитивное отношение педагогов к противоречиям, разногласиям, конфликтам и спорам в детской 
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группе. Важно понять, что конфликты — неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, а конфликты 

в «учебном сообществе» следует рассматривать как шансы учения. 

Конфликты отражают противоречия между потребностями и интересами людей, а значит, являются 

составной частью человеческого взаимодействия и общения. Взрослые часто сразу вмешиваются в спор 

между детьми и не замечают, что многие конфликты дети разрешают самостоятельно. Конструктивно 

разрешенные конфликты делают детей сильнее и значительно обогащают их опыт. Одной из главных целей 

образования является своевременная помощь детям в освоении конструктивных стратегий разрешения 

конфликтов. Она предписывает допускать конфликты в процессе образования и понимать их как обогащение 

опыта, средство для развития умения управлять сложными ситуациями. Умение спорить и договариваться 

друг с другом — условие позитивной социализации. Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для 

обогащения социального опыта детей путем обсуждений и выработки позитивных стратегий. 

При этом ребенок учится: 

• вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности; 

• понимать и соблюдать границы и правила; 

• сотрудничать с другими, понимая общие цели; 

• конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс; 

• поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры и конфликты; 

• формулировать собственную точку зрения; 

• выражать и обосновывать свое мнение; 

• слушать, понимать и уважать мнения других; 

• выражать и отстаивать собственные интересы; 

• согласовывать собственные интересы с интересами других; 

• конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов; 

• принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 

2.2.4. Организация образовательной деятельности 

Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы время и близкие люди, 

оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с терпением. Любому человеку легче 

признавать других с их достоинствами и недостатками, если он сам пользуется признанием. Обоюдное 

признание основывается на эмоциональном внимании, доверии и надежности, а также на признании прав и 

личных свобод. Такое построение отношений укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует 

проявление активности и самостоятельное преодоление конфликтов. 

Обращаться с детьми по-партнерски — это значит не только выслушивать их с пониманием, но и 

воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать на них, давать четкие ориентиры и 

не допускать унижения детей. Как отдельные лица, так и весь педагогический коллектив должны быть 

примером социальных норм поведения, показывая конструктивные формы решения конфликтов. 

Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать и исправлять их. 

Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в каких формах это происходит. 

В течение дня он использует различные повседневные и игровые ситуации для разговоров с детьми. Педагог 

говорит с ними об их интересах, потребностях, о том, чем они занимаются в детском саду и дома. 

Коммуникация. Даже самые маленькие дети, выражающие звуками удовольствие или неудовольствие, 

привлекают внимание взрослых к своим потребностям и показывают, как они себя чувствуют. Воспитатель 

внимательно наблюдает за доречевым развитием самых маленьких детей и первыми формами речевой 

коммуникации, такими как лепет или возгласы радости, сопровождаемые звуками жесты, первые слова, а 

также за речевыми проявлениями младших детей (за их первыми словами или состоящими из одного-двух 

слов предложениями). С особенным вниманием он наблюдает за неречевыми проявлениями (жестами, 

мимикой, языком тела, игровым поведением) младших детей, чтобы правильно интерпретировать и 

оценивать их потребности и намерения. 

Педагог отмечает, какие предметы, игрушки и люди вызывают наибольший интерес у младших детей и 

что именно побуждает их к речевому и неречевому самовыражению. Он предлагает интересные игровые 
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материалы и повседневные предметы, вовлекая при этом детей в речевые и неречевые интеракции. Он 

реагирует на жесты и мимику, звуки и голосовые имитации малышей, а также на звуки, первые слова и 

предложения младших детей. Он повторяет те звуки, которые имеют языковое значение, и говорит с детьми 

в той форме, которая соответствует уровню их развития. Он использует для коммуникации повседневные 

ситуации, такие как одевание и раздевание, пеленание, кормление и другие занятия, а также детские стишки, 

специальные игры со словами, песенками, стишками, потешками, движениями, рассматривает книжки с 

картинками, сопровождая это комментариями. Он всерьез воспринимает высказывания и проявления 

младших детей как их вклад в общий разговор и отвечает на них. Педагог спрашивает младших детей о том, 

чем они хотели бы заняться, показывает им различные материалы и объясняет, как можно их использовать. 

Когда кто-то из младших детей неречевым или речевым образом пытается что-то выразить, воспитатель 

радостно откликается в ответ, повторяет его звуки, жесты и первые слова или предложения, строит краткий 

вербальный ответ и побуждает ребенка вступить с ним в разговор. 

Социально-эмоциональное развитие. Педагог воспринимает первые сигналы младших детей, которые 

говорят об их желании контактировать с другими и вместе играть (например, когда дети катают туда-сюда 

мяч, когда вместе забираются в игрушечный дом и т. п.). Он наблюдает за тем, с какими социальными 

партнерами младшие дети контактируют наиболее охотно, а с кем, скорее, избегают контакта. Если в 

конфликте участвуют младшие дети, воспитатель следит за тем, как развивается конфликтная ситуация и 

могут ли дети самостоятельно справиться с ней. Если кооперативное поведение демонстрируют младшие дети 

(когда они, например, делятся с другими детьми своими игрушками или предлагают откусить от своего 

фрукта), воспитатель поддерживает такие действия детей и сопровождает их своими высказываниями. При 

работе в разновозрастных группах младшим детям предоставляется возможность присутствовать при 

групповых дискуссиях. Воспитатель вовлекает в обсуждение младших детей, ориентируясь на их интересы и 

их возможности к концентрации внимания. Если младшие дети интенсивно занимаются каким-то делом или 

с каким-то человеком (например, разглядывают себя в зеркале или катают туда- сюда шарик), то воспитатель 

не перебивает эту фазу концентрированной деятельности ни своими комментариями, ни предложениями 

других игр или занятий. Исходя из ситуации педагог вовлекает младших детей в различные ритуалы, 

кооперативные действия и конструктивные формы разрешения конфликтов, своим поведением показывая 

детям образец для подражания (например, приветливо кивая родителям во время прощания или извиняясь 

перед детьми). Он сопровождает свои действия и действия детей речевыми комментариями и ненавязчиво 

побуждает детей делать так же. В случае нарушения правил группы воспитатель реагирует, но принимает во 

внимание то обстоятельство, что младшие дети в состоянии лишь постепенно понимать групповые правила и 

также постепенно учиться использовать их в долговременной перспективе. В случае возникновения 

конфликтов и споров, в которых принимают участие самые маленькие и младшие дети, воспитатель в 

коротких и понятных предложениях описывает им действия и различные позиции участвующих в конфликте 

детей. При этом он описывает различные потребности детей, выдвигает предложения по разрешению 

конфликтов и побуждает детей к тому, чтобы они обсуждали конфликты и учились самостоятельно находить 

выход. Если дети спорят из-за игрушек, то педагог предлагает привлекательные для детей альтернативные 

игрушки или занятия. Педагог принимает в расчет то обстоятельство, что у маленьких детей такое поведение, 

как кусание, царапанье или дерганье за волосы, может быть обусловлено возрастом. При необходимости он 

вмешивается, чтобы защитить ребенка, но не оценивает негативно поведение другого ребенка. Педагог 

планирует рассказ историй, игры-пантомимы, показ фотографий, в которых выражаются различные 

эмоциональные состояния людей (например, когда они смеются, грустят или радуются). 

Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими людьми разговор, 

необходимо создавать и поддерживать определенную культуру коммуникации. Совместное планирование 

образовательных процессов, в особенности такие формы работы, как «Детский совет», «Детская 

философия», развивают культуру ведения разговора. Дети начинают рассказывать, что их волнует, когда 

они замечают очевидное проявление к ним интереса взрослых и других детей. Такая форма коммуникации 

является полезной для детей мигрантов в освоении основного языка данного региона, понимании чужой 

речи и умении выразить свои мысли понятным для других образом. В укладе жизни образовательного 

учреждения, построенного на принципе участия, дети ощущают, что они услышаны и их мнение является 

важным. Внимание со стороны группы вселяет в них желание повторять на следующих встречах свои мысли 
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и находить новые слова. Благодаря этому они находят все больше друзей. Язык важен не только для 

разговорных форм участия, связанных с коммуникацией, но и для форм участия, ориентированных на 

деятельность, открывающих больше пространства для творчества и проявления активности. 

Особое внимание и поддержка должны оказываться боязливым и робким детям, а также детям из семей 

мигрантов, чтобы они тоже наравне с другими могли рассказать о своем опыте, высказать свою точку зрения 

в присутствии других и не боялись отстаивать ее. 

Такой личностно ориентированный характер взаимодействия, основанный на взаимном уважении и 

принятии друг друга всеми участниками, требует от педагогов особого такта и внимания, терпения по 

отношению к разным по характеру, привычкам и способностям детям. Критическая оценка ребенка, характера 

и продуктов его деятельности или успехов в той или иной образовательной области, а также в социальном 

поведении должна быть исключена. 

 Примеры организации образовательной деятельности 

В повседневной жизни и режимных моментах 

• Индивидуальное приветствие детей и приводящих их в Детский сад членов семей;  

• краткая беседа о том, как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет 

много интересных дел»);  

• приветствие всей группы, например за завтраком или во время «Детского совета»;  

• называние имен тех, кто отсутствует; 

• беседы о каких-то особых событиях в семье, принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, 

отдыха.  

В ходе разговора педагог может уточнять и расширять представления детей (например, о том, что такое 

здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать предписания по диете; о том, как разные люди 

проводят свои выходные дни, и пр.). 

В конце дня — индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных занятиях и достижениях 

(например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было интересно играть с тобой», «У тебя 

получился чудесный рисунок, нам всем он очень понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях 

детей («Алеше сегодня особенно удались прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью, как настоящая 

ответственная мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день. 

В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, желаниях и страхах, 

о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому ребенку предоставляется достаточно 

времени для того, чтобы высказаться, взрослые внимательно выслушивают их сообщения. При 

необходимости взрослые обсуждают с детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными 

пространствами; дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. 

Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают детей в подведение итогов 

деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься и удался ли их план; что они пережили в 

детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало или опечалило. Для ведения такого рода рефлексии 

используется, например, время «Детского совета». 

В форме занятий, проектов и особых событий 

• Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков;  

• проект «Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу и как выглядят другие? Что 

я люблю, а что — нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за чего я злюсь и что я тогда 

делаю?»);  

• проект «Моя семья» («Как я живу и что происходит в моем окружении?»);  

• проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда были 

детьми? Что там и тогда выглядело по- другому, чем здесь и сейчас?») и многие другие, вытекающие 

из реальных интересов и потребностей детей, возможностей социокультурного окружения. 



61 

 

 Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм образовательной работы, как «Детский совет», 

«Волшебный круг», «Детская философия», «Истории карапушек» и др., специально предназначенных для 

развития эмоционального интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, развития 

взаимопонимания и толерантности. Эти организационные формы подразумевают активную роль и участие 

ребенка в создании смыслов и значений, а также активную позицию взрослых.   

Примерный перечень средств обучения и воспитания: 

• пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых; 

• куклы-девочки и куклы-мальчики; 

• куклы, изображающие людей разных рас и национальностей; 

• куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями; 

• повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания «семейных сюжетов»; 

• игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал; 

• аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры детей (элементы 

национальных костюмов и т.д.); 

• игровой материал для креативных игр на самовыражение, для психогимнастики «Я сегодня чувствую 

себя как...»; 

• игровой материал для игры с именами, традиционных детских игр; 

• литературный материал, в том числе книги и дидактические материалы со стихами и рифмами; 

• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, печатные и электронные издания с песнями 

и танцами, принятые в культуре народа, семейной культуре ребенка, на языках общения в семьях; 

• материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои чувства, игр в фанты, «Загадай 

желание». 

Организация и оснащение пространства 
К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально приемлемого 

поведения, относятся прежде всего стиль поведения взрослых, признание ими достоинств и особенностей 

каждого ребенка, предоставление детям права свободного выбора пространства и занятий для 

самореализации и только во вторую очередь — привлекательный материал, достаточное количество 

помещений для активных движений (например, спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возмож-

ности уединения (спальня, уголки уединения) и др.  

Помещение организовано таким образом, чтобы в нем есть ниши и уголки, в которых дети могут 

обособляться или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. Дети 

имеют возможность свободно распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, 

лоскуты ткани, с помощью которых можно оградить пространство для игры и общения в небольших группах. 

Кроме того, в пользование детям предоставлены небольшие диванчики, лавочки, табуретки, приставные 

столики, подушки для сидения, помосты и тому подобные предметы, с помощью которых можно создать 

подходящую обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, используемая Детским садом для прогулок, стимулирует детей к играм, движению, общению. 

В наличии имеются местечки, где можно посидеть в тишине (скамейки с солнцезащитными тентами, 

укромные уголки, куда можно забраться), места для прямого контакта с природой (лужайки, где можно 

побродить или посидеть), игровое оборудование (домики,  песочницы, кораблики и т. д.), позволяющие детям 

собираться в небольшие группы для совместных игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников взрослые могут успешнее 

решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы и парки для прогулок, игровые и спортивные 

площадки для активизации движения, культурнообразовательные и спортивно-оздоровительные учреждения 

для расширения представлений о мире, для поддержки развития способностей, опробования своих сил и 

возможностей, предъявления миру своих талантов. 

 

2.3. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и познавательной 
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мотивации, формирование познавательных поисково-практических действий, развитие воображения и 

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

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного раскрывается в направлениях: 

• «Математика»,  

• «Окружающий мир: естествознание, экология и техника»,  

• «Окружающий мир: общество, история и культура»,  

 

которые реализуются интегрированно с другими направлениями и другими образовательными областями 

образовательной деятельности. 

 

2.3.1. Математика 

Математическое образование — важнейшая составляющая непрерывного учения человека на 

протяжении всей его жизни, необходимая для освоения практически всех областей знаний, особенно 

естественно-научных, технических и экономических. Без начальных математических знаний и умений 

почти невозможно адекватное ориентирование человека в современной повседневной жизни. 

Основы математического мышления закладываются уже в первые годы жизни ребенка в конкретных 

практических ситуациях. Ребенок развивает свои математические способности, получая первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел; приобретает знание о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая радость от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Ребенок еще до школы может 

формулировать и решать простые математические задачи, однако дошкольное образование не предполагает 

прямого обучения математике школьного типа. 

По мере взросления ребенок учится применять имеющиеся математические знания для решения проблем 

своей повседневной жизни, понимает, как можно узнать время, измерить размеры комнаты, посчитать 

деньги, оформить материалы в коллекции и др. 

Таким образом, благодаря освоению математического содержания еще до поступления в школу у 

большинства детей могут быть хорошо развиты предпосылки для успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики. 

Связь с другими разделами Программы 
В определении подходов к математическому образованию в период раннего и дошкольного детства 

Программа исходит из того, что процессы математического образования находятся в тесной связи с другими 

направлениями в образовании детей, такими как музыка (музыка и танец), ритм и движение (движение и 

спорт), и в особенности речевое развитие. Язык служит базой для математического мышления, 

математическое решение проблем происходит и совершенствуется в тесной связи с речевой 

коммуникацией. 

Педагог, работающий по Программе, использует различные виды повседневной деятельности ребенка для 

формирования «способностей-предшественников» математической деятельности (классификации, 

последовательности, пространственного сознания и др.) и элементарных математических представлений. 

Например, приветствие детей в группе или накрывание на стол, участие в приготовлении пищи, подготовка 

праздника также могут послужить поводом для развития навыков счета. 

На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, познавать схему своего тела (пространственное и взаимное 

расположение различных частей тела и т. д.). Для этого воспитатель вместе с детьми осуществляет 

вербализацию математических понятий: «левая рука, правая рука», «две ноги и две руки», «встать парами», 
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«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «кружимся в такт», «встаем в круг» и т. д. Рисование и лепка могут также дать 

возможность обнаружить и применить элементы математического знания. 

Различные естественно-научные проекты, простые эксперименты, наблюдения за природой и тому 

подобное содержат многообразные возможности для развития математических способностей и умений. 

Взвешивание, измерение, сравнение, счет, разнообразные узоры, орнаменты и формы (например, отношения 

симметрии, спирали, кольца и т. п.) в живой природе могут быть источниками математического опыта и 

соответствующих понятий. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно иметь в виду, что их индивидуальные возможности 

и предпочтения будут различными, и поэтому математическое развитие должно носить индивидуальный 

характер. 

Целевые ориентиры 
Процесс овладения математическими представлениями в раннем и дошкольном возрасте проходит две 

стадии — дочисловую и числовую, сопровождается освоением словесного и символического выражения 

математического материала. 

На дочисловой стадии ребенок учится: 

• определять пространственные положения объектов окружающей среды относительно своего тела (слева 

— справа, ниже — выше, впереди — сзади); 

• применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве (левая/ правая рука и т. п.); 

• визуальному и пространственному мышлению, мысленному представлению объектов, которые не видны 

или видны не полностью; 

• первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар и пр.); 

• распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны; 

• сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и располагать объекты или 

материалы в определенном порядке; 

• классифицировать предметы по основным геометрическим формам (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг), площадям и телам (куб, параллелепипед, цилиндр, шар); 

• обнаруживать и понимать [математические] последовательности; 

• понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство количества и величины; 

• различать соотношения: например, «больше — меньше», «толще — тоньше», «длиннее — короче», 

«тяжелее — легче» и др.; 

• ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными возрастными 

возможностями; 

• применять основные понятия, структурирующие время (например, «до — после», «вчера — сегодня — 

завтра», названия месяцев и дней недели); 

• правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

 

На числовой стадии ребенок учится: 

• использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов (например, предметов, звуков и т. 

п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных особенностей развития; 

• пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; 

• пониманию смысла числа как символического выражения количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; 

• процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер объема и денежных сумм; 

• составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 3 шарика и 2 шарика вместе 

будет 5 шариков, или 5 шариков можно разложить на 2 и 3 шарика); 

• применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»; установлению соотношения (например, 

«как часто», «как много», «на сколько больше») и выполнению математических действий (сложение, вычитание 

и т. д. в зависимости от индивидуальных особенностей развития); 
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• одномоментному использованию небольших множеств до 6-10 «на глаз» (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук); 

• применению математических знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни и 

в других образовательных областях. 

 

При освоении словесного и символического выражения математического материала ребенок 

учится: 

• обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»; 

• употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например, предметов, звуков); 

• пониманию функции цифр как символов для кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса); 

• пониманию хронологического порядка (например, до/после, вчера/сегодня/ завтра, названия месяцев и 

дней недели); 

• использованию различных форм представления информации для увеличения наглядности (например, 

модели, зарисовки, карты, планы); 

• использованию календаря и часов для определения времени; 

• использованию в речи названий геометрических форм; 

• пониманию различных форм представления информации (моделей, зарисовок, карт, планов и т. д.); 

• использованию математических инструментов (различных измерительных инструментов, весов и пр.). 

 
Организация образовательной деятельности 

Педагоги поддерживают изучение математики детьми, опираясь на свое личное понимание математики. 

Программа предполагает не только ознакомление ребенка с понятием формы и числа, но и развитие его опыта 

основополагающих операций в обращении с предметами, количеством и числами (классификация по 

свойствам, последовательное присоединение вещей, их сортировка и сравнение, создание отношений типа 

«один к одному»). 

В большей мере Программа предусматривает развитие математического способа мышления, для которого 

у детей уже есть необходимые способности. В повседневной жизни взрослого человека математическое 

мышление не ограничивается выполнением отдельных счетных операций, а касается преимущественно 

решения сложных проблем с помощью общепринятых или самостоятельно разработанных математических 

технологий. В математике умение решать проблемы всегда важнее знаний типовых математических 

операций. 

На переднем плане стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а приобретение 

игрового и полноценного познавательно-исследовательского математического опыта, при котором дети 

развивают свои математические компетентности. Подача математического материала должна 

соответствовать возрасту и осуществляться практично и конкретно. Абстрактный и символичный мир мате-

матики для маленьких детей следует организовать так, чтобы он познавался различными органами чувств 

(через сенсорное восприятие). Игры должны побуждать их к активному математическому рассмотрению 

предметов и взаимосвязей. 

Следует избегать ошибок в выборе математического содержания. Большое внимание должно быть уделено 

языку. В математических беседах с детьми педагог должен постоянно и внимательно следить за своей речью, 

изъясняться внятно и четко, правильно употребляя математические термины, а также просить детей следовать 

тем же правилам передачи математической информации в общении с другими. 

Математическое мышление находится в тесной взаимосвязи с языковым развитием. Математическое 

решение проблем развивается и совершенствуется преимущественно через языковой обмен с другими 

взрослыми и детьми; благодаря этому можно совместно обсуждать возможные решения проблемы, которые 

были найдены во время важных для детей событий. 

Важное значение имеет привязка изучения математики к предшествующему опыту детей. Ссылки на 

хорошо знакомые повседневные занятия и аналогии с ними являются важнейшим вспомогательным 

средством для детей в решении актуальных задач, требующих математического решения, или для 

расширения их математического понимания и способности к образному мышлению. 
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На дочисловой стадии 

В повседневной жизни — на прогулках, в столовой, в игре, на танцевальных и музыкальных занятиях, 

при проявлении ребенком физической активности, освоении движений и др. — педагог: 

• вербализирует метрические и причинно-следственные отношения в различных системах, таких, например, 

как ход времени в распорядке дня («утро — первая половина дня», «вечер — вторая половина дня», «до», 

«после») и распорядке недели («вчера, сегодня, завтра»); установление связей между днями недели и событиями 

(«в понедельник — день леса, во вторник — день рождения в группе, завтра — экскурсия» и т.д.); 

• указывает на чередование времен года и месяцев в году: «в начале года будет зима, потом придет весна, 

за ней будет лето»; «март начнется после февраля»; «сначала будет апрель, потом май», «этот год, прошлый 

год» и др.; 

• использует понятия пространства: «внизу», «сверху», «справа», «слева», «позади»; 

• проводит сравнения: «больше», «меньше», «одинаково», «поровну»; 

• учит детей пользоваться математическими представлениями для структурирования социальных ситуаций, 

используя в речи понятия «делить», «меняться»; «Сколько хочешь взять себе и отдать: больше, меньше, 

поровну, одинаково?»; опирается на эти понятия в играх с деньгами, например в магазин, в осуществлении 

«дележа» игрового материала или еды; 

• показывает детям, как использовать в играх считалки и стишки со счетом, и поддерживает их стремление 

делать это; 

• связывает физические впечатления детей с абстрактными геометрическими формами (кружиться = форма 

круга, ходить по кругу, поставить предметы в угол, прыгать на одной ножке, на двух ногах...); 

• дает возможность при работе детей с различными природными материалами (камни, ракушки, деревяшки 

и др.) и игрушками приобрести опыт собирать, упорядочивать, классифицировать предметы окружающего мира 

по размеру, цвету, весу, общим и отличительным признакам. 

 

На числовой стадии 

Педагог: 

• использует счет во время повседневных действий (таких, как накрывание на стол, танцы, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, чтение и др.); 

• осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочение и распределение окружающих предметов 

при уборке, подготовке материалов к игре и др.; 

• использует игры в кости, игры-бродилки и загадки, игры, связанные со счетом, распределением, 

собиранием; 

• рассказывает истории, несущие в себе числовой ритм; 

• использует подвижные игры, музыку и танцы, связанные со счетом и распределением по два (пара), по 

три, по четыре человека в группе и т. д.; 

• знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр, куб, круг и др.) и символами в 

непосредственном окружении детей: номер года, день рождения, номер телефона, этажа, номера маршрутов 

автобусов, ценники, номера автомобилей, время детской телепередачи, время, когда приходят родители, чтобы 

забрать ребенка из детского сада, и т. д. 

    

Установки в образовательном процессе 

Эмоциональная атмосфера 

Знакомство с математикой в раннем возрасте определяет дальнейшее отношение детей к этой науке. Важно 

сохранить изначальное любопытство и открытость, с которыми дети встречают мир математики, и разбудить 

к нему интерес. Важно также, чтобы у детей этот мир связывался с добрыми чувствами и чтобы они 

обращались к нему с охотой и упорством. Лучше всего это удается в атмосфере, которая предоставляет детям 

многочисленные, разнообразные и увлекательные возможности знакомства с математикой. Такая атмосфера 

обеспечивает положительное отношение к математике и к занятиям ею и тем самым мотивацию в будущем. 

Установка на исследование, эксперименты и управление в повседневной жизни 

В дошкольном периоде часто используются традиционные подходы, дающие детям возможность получить 

в игровой форме опыт обращения с количеством предметов, числами и основными математическими 

операциями. Эти подходы важны, однако их воздействие на развитие ребенка носит краткосрочный характер. 

Они слишком слабо раскрывают учебный потенциал детей, прежде всего математическое мышление, в 
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комплексных взаимосвязях. Часто они делают акцент на изолированных процессах вычислений, которые 

имеют мало общего с бытовым опытом детей, и тем самым создают у детей искаженное представление о 

математике, главное значение которой заключается в решении повседневных практических задач. 

Проблемный подход в математическом развитии 

Международные исследования в области раннего математического образования выводят на первый план 

значение решения проблем и формулировки логических выводов. Они также подчеркивают значение языка 

как основы для развития математического мышления. 

Новый подход будит в детях более глубокое понимание математики, связанное с решением проблемных 

задач, близких к их повседневной жизни и ориентированных на их текущую деятельность. 

Педагоги ведут наблюдение за «нужными» моментами или распознают соответствующие потребности в 

текущей деятельности детей, находят в текущей ситуации и окружении детей проблемы, требующие 

математических способов решения, и стимулируют мотивацию детей к их решению. 

Педагоги оказывают детям помощь (информация, стимулы, инструменты, правила, обратная связь, 

совместный анализ учебных процессов), обеспечивающую их оптимальное участие в деятельности и 

решении проблемы. Бытовые и игровые действия детей (в том числе в проектах) достаточно разнообразны, 

чтобы найти многочисленные возможности для решения математических проблемных задач, требующих 

применения чисел, критического разбора пространства и форм, а также отдельных операций (например, 

считать, измерять, взвешивать). 

Комплексный подход в математическом развитии 

Игровые развивающие мероприятия, в которых математика может быть комплексно испытана и узнана 

с привлечением эмоциональных и чувственных (визуальных, моторных и осязательных) компонентов, 

могут быть реализованы множеством разных способов, выходящих за рамки одной сферы. Важно, чтобы 

дети при этом сами были активными, знакомились и сами узнавали в игре математические феномены. 

Дидактическое искусство заключается в том, чтобы соединить математические события и повседневную 

жизнь детей разнообразными способами. Числа или геометрические формы ассоциируются с 

увлекательными историями, понятными песнями, интересными подвижными играми и животными, а 

математический учебный опыт детей соединяется со многими их активными действиями. 

Практические примеры образовательной деятельности 

При исследовании пространства и движения по-новому открывается восприятие масштабов (высоко, 

быстро, длинный, диагональный), а также геометрических форм (например, в помещениях, на окнах, мячах). 

В помещении группы дети могут познакомиться с соотношениями пространственного положения, принимая 

противоположные пространственные положения: один ребенок сидит под столом, другой ребенок садится на 

стол; один ребенок идет на территорию, другой остается в помещении; один ребенок становится за шкафом, 

другой — перед шкафом. Через этот пространственный опыт противопоставлений дети развивают свои 

первые пространственные представления. Они приобретают уверенность в ориентировании, учатся 

осознанно воспринимать свои движения в пространстве, управлять ими и получать благодаря этому 

всеобъемлющую картину пространственных масштабов и отношений. 

При уборке игровые материалы сортируются по определенным признакам, и производится сравнение 

групп материалов. 

При приготовлении пищи (можно игрушечной) взвешиваются ингредиенты, при накрытии стола 

пересчитываются, сравниваются и согласуются посуда, столовые приборы, стулья на пять человек, при 

совместном приеме пищи блюда делятся на несколько человек — например, большой пирог делится на 

четыре равные части, а яблоки — на две половинки. Разделение пирога на восемь кусков для детей является 

очень наглядным и понятным заданием, в том числе и в смысле социального деления, при котором каждый 

получает ту же самую долю, что и все. Если это происходит с несколькими пирогами на нескольких столах, 

можно обратить внимание детей на различные способы, которыми дети поделили пирог (например, куски 

неодинаковой величины; один кусок остался), и поговорить об этом. 

Восприятие, знание, понимание времени. Для этого в детских садах существует много возможностей: в 

течение дня дети знакомятся с распорядком дня, ощущают его ежедневно на собственном опыте. Различное 
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время суток запоминается при многократном повторении его названий воспитателем и, например, при 

рисовании характерных для разных периодов дня действий. Ежедневный ход времени можно отслеживать по 

большим часам в групповом помещении, следя за перемещением их стрелок. Применение песочных часов 

предназначено для выработки у детей ощущения времени; например, дети должны чистить зубы после приема 

пищи, пока не истечет время на песочных часах. При ежедневном пребывании на территории дети выбирают 

новые пути передвижения, постоянно натыкаются на места, которые уже знают. Разведывая территорию, они 

учатся оценивать расстояния и время для преодоления этих расстояний. Они ощущают, насколько длинны 

или коротки эти пути, много или мало времени требуется для их возвращения в здание детского сада. 

Во время ролевой игры «Поход за покупками» или «Работа магазина» тренируются первые навыки 

обращения с деньгами и с их номиналом. Возникает вопрос: «Что я смогу купить на 10 рублей?» 

Во время игры в конструктор дети получают первый опыт обращения с единицами измерения и 

статическими отношениями, в строительном уголке можно каждый день возводить разные конструкции, при 

строительстве шалашей и установке палаток на природе нужно производить точные замеры и осуществлять 

точное конструирование, при установке крыши домика требуются точные измерения и умение читать 

строительный план. 

При выкладывании линейных и плоских шаблонов из одинаковых или разных материалов, при 

нанизывании бусин дети знакомятся с первыми геометрическими шаблонами, продолжением рядов и 

творчески создают собственные шаблоны. 

«Мой мир полон чисел» — в детском саду числа представлены везде: в помещении группы имеются часы, 

календарь, на котором каждый день нужно переставлять день, месяц и время года, дни рождения детей с их 

фотографиями на календаре дней рождения. В «офисном уголке» стоят телефоны, можно в виде игры набрать 

свой номер, в годовом календаре обозначены важные даты праздников, а также лучшее время для посева в 

огороде или время для отпуска. Самостоятельно изготовленные часы могут наглядно пояснить течение дня 

или недели. 

Угадывание формы на ощупь. В большом накрытом платком ящике находятся разные предметы 

(например, мяч, строительные кубики, дощечки). Детям дается задание угадать эти предметы на ощупь. В 

случае успеха им выдается этот предмет. После того как они угадают все предметы, они еще раз 

внимательно ощупывают их и передают другим детям для ознакомления. Через прикосновение и 

ощупывание дети приобретают знания о том, что предметы имеют разные формы и структуры; через 

угадывание они учатся называть их и вербально описывать. 

Сортировка по форме. Предметы сортируются по форме (круглые, прямоугольные и т. д.). Опираясь на 

эти знания, дети начинают поиск подобных предметов в помещении группы. Таким образом дети учатся 

воспринимать окружающее их пространство по группировочным признакам и различать предметы по этим 

признакам. 

Соотнесение форм. На картоне рисуются круг и прямоугольник. Задача детей — соотнести предметы с 

нужной геометрической фигурой. Затем вместе с детьми играют в своего рода «домино форм»; в это домино 

дети могут играть в любое время без инструкций и благодаря этому приобретать растущую 

осведомленность в различных формах. 

 

Примеры детских и детско-взрослых проектов 

• «Я — это я!» — наблюдение и документирование роста ребенка, изучение динамики роста и ее 

сравнение с динамикой роста других детей за определенные промежутки времени. 

• «Как я живу?» — определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа комнат, этажа, 

на котором я живу, и др. 

• «Мы измеряем наш детский сад / наше помещение / нашу территорию» — с помощью измерительных 

инструментов «собственного изобретения», таких как пядь, локоть, стопа, шаги, разные предметы, и 

документируем это. 

• «Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) — «идем в магазин» — чему мы 

можем научиться в магазине: составление списка покупок, определение стоимости покупок. 

• «Наши дни рождения» — составляем календарь дней рождения, определяем месяц, 

последовательность, год, время года. 
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• «Завтрак в детском саду» (совместно с родителями): сколько человек пришли на наш завтрак, сколько 

нужно подготовить тарелок, ложек, сколько поставить стульев, как накрыть стол и др. 

Сетевое взаимодействие 
Организация может привлекать к участию в математическом развитии детей другие организации и лиц, 

способных оказать содействие достижению образовательных целей. Различные совместные мероприятия и 

экскурсии, наполненные математическим содержанием и соответствующими поддерживающими комму-

никациями взрослых, могут оказать существенное влияние на формирование математического мышления 

детей. Различные опыты, фокусы, представления, наблюдения могут быть организованы с привлечением 

сетевого окружения Организации. 

 Взаимодействие с семьей 

Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике, целенаправленно находить в 

повседневной жизни детей возможности поддержать развитие основополагающих математических 

компетентностей своих детей. Родители со специальными профессиональными знаниями (с математическим, 

техническим и подобным образованием) могут стать важными партнерами Организации в математическом 

образовании детей. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Детский сад может использует: 

• цифровой материал различного исполнения, например раздвижные доски с подвижными шариками 

для сложения и вычитания; 

• игрушечные деньги; 

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных материалов (дерево, 

пластик и т. д.); 

• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 

• предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, контейнеры 

разнообразных форм и размеров и т. д.; 

• мерные стаканы, сантиметровую ленту, линейки, другие измерительные инструменты; 

• весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

• наполнители мерных форм: песок, крупу, воду; 

• часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

• конструкторы и материалы для конструирования; 

• календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых размещаются символы времени (день, 

месяц, год, дни недели, праздники) и можно делать пометки, изменения; 

• развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные дидактические математические 

материалы для детей от 0 до 8 лет; 

• интерактивные столы, интерактивные доски, планшеты и другую компьютерную технику и 

устройства с необходимым программным обеспечением, различными компьютерными играми, доступом к 

образовательным электронным ресурсам; 

• пазлы и мозаики, пластилин; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки; 

• видео- и аудиозаписи; 

• расходные материалы. 

 Организация и оснащение развивающей предметнопространственной среды 

В Детском саду создана учебная мастерская, в которой один уголок посвящен математике. Данный 

уголок укомплектован геометрическими формами, числами (например, на плакатах с числами) и 

математическими инструментами (например, измерительными лентами, весами.  
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2.3.2. Окружающий мир: естествознание, экология и техника 

 

Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из области биологии, химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если... 

то...». В своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы — воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, другими объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать 

с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Окружающий мир. Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и воспринимать 

его как незаменимый и ранимый. Он развивает в себе чувство экологической ответственности и пытается 

во взаимодействии с другими защитить окружающую среду и сохранить ее для последующих поколений. 

Экологическое образование. Наряду с межкультурным компонентом, направленным на знание и 

понимание других культур, воспитание толерантности, экологическое образование и воспитание являются 

важнейшей составной частью Программы. Тем самым Программа отвечает современным требованиям 

образования в духе устойчивого развития. Экологическое образование и воспитание призвано внести свой 

вклад в процесс сохранения и заботы об окружающей среде, бережного отношения к ресурсам, активного 

участия в защите и облагораживании окружающего мира. Оно призвано помочь детям осознать значение 

окружающей среды и побудить их активно содействовать ее сохранению и защите, искать и находить 

собственные ответы на вопросы «Какое значение я придаю окружающей среде?», «Какую роль я играю в 

ней?». Таким образом, экологическое образование и экологическое воспитание вступают в тесную связь с 

развитием личных ценностно-смысловых установок. 

В повседневной жизни дошкольной организации образ мыслей и действия, связанные с окружающей 

средой, могут быть интегрированы и могут поддерживаться в любое время и самыми разными способами. 

Кроме того, нужны экологически значимые образовательные мероприятия и проекты на регулярной основе, 

которые могут распространяться и на другие образовательно-воспитательные сферы. 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной жизни (автомобили, 

предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, телевизоры, мобильные телефоны, 

компьютеры), активно взаимодействуют с ней и хотят учиться управлять ею. Естественно-научные 

объяснения явлений природы и техники в различных формах влияют на формирование картины мира детей, 

их субъективного опыта. Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями 

природы и техникой, с их возможностями и опасностями являются важной составной частью образовательной 

программы дошкольной организации. 

Практические и познавательно-исследовательские действия в области естественных наук и техники 

одинаково интересны и одинаково значимы и для девочек, и для мальчиков. Возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеют большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют постро-

ению целостной картины мира, оказывают стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется 

осознание того, что пока еще он не может понять всего, что ему понять хотелось бы, что нужно долго 

заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку открывается познавательная 

перспектива. 

Связь с другими разделами Программы 

В рамках естественно-научных и технических тем возникают пересечения и связи практически со всеми 

остальными образовательными областями Программы. 

Социально-коммуникативное развитие ребенка, развитие его эмоциональности, компетентностей в 

области социальных отношений, стрессоустойчивости в конфликтных ситуациях могут происходить при 

проведении детьми совместных исследований и разработке решений в маленьких группах. 

Речевое развитие. Обсуждение природных феноменов, объектов и существ; обсуждение и объяснение 
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работы технических приборов; общение на естественно-научные и технические темы, в котором 

используется соответствующая лексика; рассматривание научно-популярных, естественно-научных книг, 

книг о технике и т. п. будут способствовать речевому развитию ребенка и формированию предпосылок для 

его грамотности. 

Информационно-коммуникационная компетентность, сочетающая социальнокоммуникативное, речевое 

и познавательное развитие, может приобретаться детьми в процессе освоения ими способов правильного 

обращения с техническими устройствами (от проектора до телефона и планшета); получения знаний из 

СМИ, создания собственных радиопередач, мультфильмов и др. 

Познавательное развитие в математической области. Основой для естественно-научного и технического 

образования служит математика. Навыки взвешивания и измерения материалов перед их исследованием, 

математический опыт, приобретаемый во время проведения игр со строительным материалом, и т. п. будут 

использоваться в формировании представлений об окружающем мире. 

Экологическое образование — природа как ценность. Знакомство детей с живой природой, ее стихиями 

(земля, вода, воздух, огонь), уход за животными в живом уголке и работа в саду будут вырабатывать у детей 

ценностное отношение к окружающей природе. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников происходит благодаря открытию ими элементов 

архитектуры в окружающем пространстве, освоению строительной техники и статики; знакомству с 

различными материалами и их свойствами; знакомству с музыкальными инструментами и акустическими 

свойствами различных материалов, а также самостоятельному изготовлению простых музыкальных 

инструментов, благодаря постановке спектаклей в театре теней в работе по теме «Свет и тень» и др. 

Целевые ориентиры 

В области естествознания 

Исходным пунктом естественно-научного образования в раннем и дошкольном возрасте являются опыт 

соприкосновения ребенка с объектами и явлениями природы, его естественный интерес к ним, любопытство, тяга 

к исследованиям и вопросы. Задача взрослых — поддерживать этот интерес, развивать и углублять его. При этом 

задача передачи готовых знаний и опыта от взрослых к детям не ставится. От детей не требуется знать и уметь 

давать правильные объяснения природным явлениям. Самое главное — поддержать и укрепить в детях 

устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой и неживой природы, к их изучению и пониманию. 

Ребенок учится: 

• осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы, задавать вопросы, искать 

ответы на них и углублять свое знакомство с миром (например, сеять семена, наблюдать, ухаживать за 

растениями и описывать их рост, наблюдать за животными и общаться с ними); 

• узнавать и объяснять возможности применения различных природных материалов (например, листьев, 

цветов, коры, плодов, древесины, почвы и пр.); 

• осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы (например, лесов, рек и т. д.); 

• систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления природы; 

• собирать, систематизировать, оценивать информацию; 

• высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления; 

• исследовать и различать свойства различных материалов (агрегатное состояние воды, вес, структура и т. 

п.) с помощью элементарных способов исследования, таких как наблюдение, эксперимент, измерение, 

обсуждение; 

• проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и понимать смысл этих действий; 

• собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия (листья, формы соцветий, 

кора, плоды); 

• внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень, положение солнца на небе, 

погода) и формулировать вопросы на основе этих наблюдений; 

• наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их, описывать и запоминать 

(изменения погоды, времена года, круговороты в природе); 

• выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами; 

• использовать полученные представления в практической жизни; 

• брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои собственные решения; 
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• развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в кооперации с другими выступать за 

здоровую экологию. 

Ребенок развивает ценностную позицию по отношению к самому себе, к другим людям и к природе 

(забота, внимание, сочувствие, ответственность). 

Ребенок знакомится: 

• с разнообразием видов в растительном мире; 

• разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания животных, по возможности 

в их жизненном пространстве; 

• различными природными материалами (например, листьями, формами цветов, корой, плодами, 

древесиной, почвой); 

• понятиями экологических взаимосвязей; 

• различными формами энергии (например, механическая, магнитная, тепловая); 

• простыми феноменами из мира акустики и оптики; 

• физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой, магнетизмом, электричеством — 

на элементарном уровне); 

• свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями (твердые тела, жидкости, 

газы). 

В области техники 

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. Как правило, дети 

сталкиваются с техническими приспособлениями, например с механическими и электронными игрушками, 

бытовой техникой и приборами, транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, 

уже в первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется в навыки практического применения 

— многие дошкольники вполне уверенно пользуются такими современными устройствами, как мобильные 

телефоны, теле-, видео- и фототехника, компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой 

может способствовать позитивному осознанию детьми своих способностей и возможностей, благодаря чему они 

учатся ответственному, осмысленному обращению с новыми технологиями и техническими приборами. 

Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль техники в жизни человека и 

природы. С одной стороны, понимание того, что техника облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно 

населенной Земле была бы менее комфортной. С другой стороны, многие технические средства и технологии уже 

сейчас серьезно угрожают природе и жизненному пространству человека, так как отрицательно воздействуют на 

окружающий мир: появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных ресурсов. 

Ознакомление детей с техникой и технологиями также не является изолированной самостоятельной 

образовательной областью. Этот раздел тесно связан с другими разделами Программы, посвященными экологии, 

обществу и культуре. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок: 

• приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, транспортными 

средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой техникой и т. п.); 

• усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает понимание того, что 

прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; 

• учится обращаться с инструментами; 

• в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий между техническими 

механизмами и природой; 

• строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими при решении 

технических проблем; 

• приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание с горки, действие 

рычага и т. п.); 

• учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз; 

• получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, на повседневный мир 

человека и мир профессий. 
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Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в Детском саду организован следующим образом - чтобы в нем поддерживались 

естественная тяга детей к исследованиям, проявление любознательности. 

Готовность к экологически грамотным и экологически целесообразным действиям развивается в 

атмосфере, в которой дети активно объединены и воспринимают в качестве примера взрослых, активно и 

увлеченно участвующих в сохранении здоровой окружающей среды. Из таких наблюдений дети могут 

черпать веру в достойное будущее. Для детей особое значение имеет развитие у них уверенности и надежды, 

особенно если они выражают опасения по поводу загрязнения окружающей среды или имеют другие 

подобные страхи. Именно тогда им требуются педагоги, которые чутко подходят к их опасениям, не 

запрещают их высказывать, а могут посоветовать совместно разработать идеи по улучшению окружающей 

среды. 

Реализация образовательных и воспитательных целей осуществляется в соответствии со спецификой 

дошкольной организации и ориентируется на развитие и потребности детей. Важно, чтобы между 

постановкой целей и способами действий существовала взаимосвязь. Лишь последовательное продвижение 

вперед доказывает правильность определенных положений, поддерживает учение детей. Образовательная 

деятельность в рамках рабочей программы «Окружающий мир» реализуется с полным учетом принципов 

дифференциации обучения. 

На выбор содержания и методов оказывают влияние следующие факторы. 

Принцип адекватности развитию 

От 3 до 6-7 лет. Дети младшего и среднего возраста смогут рассчитывать на поступательное развитие, 

имея возможность получать информацию из выбранных областей в пределах или за пределами дошкольной 

организации (благодаря сетевому взаимодействию и взаимодействию с семьей). Так, они могут разобраться 

с тем, какой путь проходит питьевая вода, осознав при этом ценность чистой воды. Они могут обратить 

внимание на другие страны и регионы, если в группе есть дети других национальностей. 
 

Принцип учения на примерах 

Дети узнают себя и других людей в конкретных ситуациях, в которых совершаются действия. Они 

узнают и постигают в малом большие взаимосвязи. При этом отдельные сферы окружающего мира могут 

рассматриваться в виде модели, которую можно перенести на другие сферы. Если, например, дети во время 

пребывания в лесу узнают, что необходимо считаться с имеющимся там животным и растительным миром, 

необходимо сохранить окружающий мир невредимым для себя и других, то этот опыт они могут перенести 

на другие места и ситуации. 

Принцип участия детей 

Главная забота экологического образования — развивать способность к участию на основе заботы об 

окружающем мире. Участие детей в событиях, происходящих внутри и за пределами дошкольной 

организации, может быть инициировано, например, детским советом, с условием, что удастся вовлечь туда и 

тех детей, которые еще не умеют достаточно хорошо выражать свои мысли речью. В то время как для 

маленьких детей участие пока ограничивается только ближайшими событиями в детском саду, например 

оформлением уголка с природными материалами, для детей старшего возраста оно может распространиться 

на ближнее окружение, например в виде благоустройства игровых площадок на открытом пространстве, 

уходе за растениями на клумбе или огороде. 

Принцип гибкого планирования развивающих мероприятий 

Развивающие мероприятия, включая проекты, следует планировать и организовывать таким образом, 

чтобы дети, если перед ними будут поставлены такие задачи, смогли бы проявить инициативу и принять в 
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них активное участие, смогли бы достичь ощутимых образовательных результатов, получить удовлетворение 

от проделанной работы, а также так, чтобы в реализации этих мероприятий и проектов смогли принять 

участие другие дети и взрослые. 
Наблюдение и анализ 

Наблюдение и анализ касаются не только процессов обучения детей. Необходимость для педагогического 

персонала быть детям примером в отношении экологического мышления и деятельности предполагает 

регулярный анализ ими собственного понимания окружающего мира и своих ценностных позиций. 

Организация знакомства с окружающим миром 

В духе принципа внутренней дифференциации для детей необходимо подготовить комплекс 

увлекательных мероприятий или разработать его вместе с детьми. 

Дифференциация содержания: целевые ориентиры образовательной деятельности по Программе могут 

быть достигнуты, если различные группы (команды) или отдельные дети в группе работают над различными 

аспектами темы, понятия, объекта изучения. 

При изучении объектов окружающего мира, природных явлений следует обратить внимание на то, чтобы 

были соблюдены следующие основные принципы и достигнуты цели: 

• все участники действуют по принципу заботы и внимания в отношении всех живых существ (развитие 

ценностных позиций); 

• педагоги поддерживают детей в их стремлении довести дело до конца, добиваться результата, который 

удовлетворит их самих; 

• дети знают, что существуют различные источники информации, другие люди (сетевое взаимодействие, 

взаимодействие с родителями), которые могут им помочь. Они используют помощь; 

• дети рассказывают и показывают другим детям или взрослым, что они открыли, трудно ли это было, как 

им это удалось. Они описывают свои ощущения или выражают их в виде рисунков; 

• дети делают выводы о жизненных взаимосвязях и взаимозависимостях; 

• дети вместе с педагогами планируют долгосрочные серии наблюдений в виде различных действий и 

экспериментов. Они выбирают некоторые результаты своей работы для выставок и снабжают их 

комментариями («И мы узнали при этом следующее...»). Подобная обработка результатов привлекает 

внимание к учебе (развитие «умения учиться»). 

Из этого может развиться увлеченность детей естественно-научными, техническими открытиями, 

экологическими мероприятиями (например, спасением леса), а также способность к соучастию. 

Примеры детских и детско-взрослых проектов 

Инициация проекта, как правило, исходит от ребенка, важно увидеть и поддержать желание ребенка 

осуществить проект. Темы проектов подсказывают сами дети исходя из своей любознательности и желания 

понять, как устроен мир. 

Интересы детей могут быть реализованы в самых разных, порой неожиданных темах — «Волосы», 

«Инопланетяне», «Огонь», «Дельфины», но чаще всего детьми инициируются, а взрослыми поддерживаются 

и обеспечиваются ресурсами вполне традиционные темы: «Животные» (модификации: «Домашние 

питомцы», «Лесные звери», «Кто живет на севере», «Птицы» и пр.), «Космос», «Как хлеб на стол пришел», 

«Растения», «Море» и т. д. 

Каждый проект включает разнообразные действия, которые дети и взрослые обсуждают и планируют 

вместе. Это могут быть наблюдение и экспериментирование, рисование (лепка, изготовление коллажей, 

зарисовка наблюдаемого), счет (измерение, сравнение, классификация), игра, составление рассказов (чтение, 

изготовление книжек, отчетов, издание листовок, газет), просмотр видеозаписей и т. п. Вместе с тем для 

каждой темы характерна природоведческая составляющая, имеющая доминантой позитивный 

эмоциональный отклик и формирование экологического сознания. Не менее (если не более) важно, чтобы 

проект, помимо познавательной составляющей, имел практическую направленность. Например, в рамках 

проекта «Растения» можно вырастить (и исследовать закономерности развития) лук и/или горох, а затем 

спросить на кухне у повара, можно ли использовать эти продукты и сварить гороховый суп. 

Наряду с участием в общем проекте ребенок может инициировать и осуществлять свой собственный 
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проект. Задача взрослых — поддержать его инициативу, предоставить необходимые ресурсы, обеспечить 

возможность поделиться впечатлениями, промежуточными и итоговыми результатами с другими детьми и 

родителями. 

Примеры проектов 

1. Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых взрослых, имеющие отношение к 

естественным наукам и технике: «Ученый», «Инженер», «Программист», «Летчик», «Машинист», 

«Водитель». Проекты предполагают различные игры в профессии, экскурсии на работу к родителям 

(при возможности). 

2. Проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, связанное с огнем, водой, погодой» — 

рассказ собственной истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, как надо себя вести, 

почему это произошло. 

3. Проекты, основанные на исследовании каких-то явлений, например проекты: 

• по исследованию электрической цепи «Как самому изготовить или починить елочные украшения»; 

• по знакомству со звуковыми волнами «Шум»; 

• по исследованию силы тяжести «Притяжение»; 

• по исследованию круговорота воды в природе «Три состояния воды»; 

• по знакомству с погодными явлениями «Календарь погоды»; 

• по исследованию ветра (изготовление и запуск бумажных самолетиков, воздушного змея, 

изготовление ветровых конусов и наблюдение за ними); 

• по исследованию воды (проекты по фильтрации воды, строительству запруд на воде, наблюдение за 

таянием снега и льда, ледохода на реке). 

4. Технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как устроена 

ракета», «Колесо: от телеги до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются мультфильмы», «Человек и 

компьютер» и др. 

 
 Сетевое взаимодействие 
Существенной составной частью образовательной деятельности по направлению «Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника» являются регулярные экскурсии в природное окружение Детского сада 

(лес, луг, ручей), садоводческие хозяйства, естественно-научные и технические общества, институты и другие 

организации. 

Для разносторонней и аутентичной организации образовательного процесса рекомендуется (по 

возможности) сотрудничество со специальными организациями, с союзами по защите экологии и природы, 

союзами по защите прав потребителей, лесными ведомствами, зоопарками и другими парковыми 

хозяйствами, технопарками, различными естественно-научными, техническими, краеведческими 

выставками, музеями и т. д. 

 
 Взаимодействие с семьей 
Существует множество возможностей для организации совместных проектов детей и их родителей. 

Совместная деятельность идеально способствует развитию представлений о естествознании, о технике, 

экологического мышления и действия. Взаимодействие с семьей значительно увеличивает эффективность 

развития детей в этом направлении. 

Организация сетевого взаимодействия при участии родителей воспитанников позволяет значительно 

расширить возможности образовательной деятельности; например, проведение разнообразных экскурсий и 

других мероприятий за рамками дошкольных организаций также необходимо организовывать с участием 

родителей. 

Реализация основных идей по экологическому образованию требует чуткого подхода к умонастроениям и 

позициям семей. В рамках проектов, касающихся экологически безопасного оснащения дошкольной 

организации, например оборудования и оформления прилегающей территории, вовлечение родителей 

особенно целесообразно и полезно. 
 

 Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Детский сад использует: 
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• разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, желуди и т. п.); 

• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 

• предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные фонарики; 

• предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания, вычерпывания, сита, 

пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!) и т. д.; 

• приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые микроскопы (ребенку легче 

видеть на экране, чем в окуляр), детские микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные 

стекла (лупы), зеркальца; 

• магниты, металлофон; 

• строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве для индивидуальной и 

групповой игры; 

• технические игрушки: различные виды машин, роботы, фотоаппараты и др.; 

• инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, ножницы (в зоне повышенного 

контроля взрослыми); 

• материалы для вторичного использования, из которых можно делать разнообразные проекты: 

одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т. д.; 

• печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об объектах живой и 

неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для каждого ребенка; 

• печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные подписями, с 

изображением Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, 

растений, отображающих происхождение жизни на Земле; 

• глобус и/или географические карты; 

• рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений, печатные дидактические 

материалы для детей от 0 до 8 лет; 

• тематические наборы для работы по проектным направлениям с различными объектами для 

исследования и образно-символическим материалом; 

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления коллекций; 

• звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику (плееры и пр.), видеотехнику (видеокамеру); 

• интерактивные столы, планшеты и другую компьютерную технику и устройства с необходимым 

программным обеспечением, доступом к образовательным электронным ресурсам; 

• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, 

• другие явления и объекты живой и неживой природы; 

• иллюстрации техники и технологий. 

• различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели); 

• часы (песочные, механические); 

• средства для ухода за растениями и животными из «уголка природы»; 

• игрушки (домашние и дикие животные, различные технические игрушки типа железной дороги, 

машинок, детской дорожной и строительной техники и др.); 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, пластилин, глину; 

• видео- и аудиозаписи; 

• расходные материалы; 

• тематические журналы в бумажном и электронном виде. 

       Организация и оснащение развивающей предметно - пространственной среды 
 Для организации образовательного процесса в детском саду имеются ниши, уголки и помещения, где дети 

могут проводить эксперименты и заниматься отдельными видами деятельности. В местах, отведенных для 
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экспериментирования и исследований, размещаются необходимые средства соответствующего обучения. 

 Пространство трансформируемое, предусматривает возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, от изменяющихся возможностей и интересов детей, от реализуемых проектов и т. 

д. 

Все материалы легко убираются и при необходимости выставляются воспитателями, то есть 

обеспечивается сменяемость используемых материалов. Для хранения временно не используемых средств 

обучения дошкольной организации есть складское помещение и другие места удобного хранения.  

Пространство и его оснащение организовано таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ детей 

к требуемым им оборудованию, предметам, материалам. Дети имеют возможность пользоваться всеми 

материалами свободно, по своему усмотрению. 

В помещении детского сада или на территории, используемой для прогулок,  есть места для 

экспериментирования с песком, водой, природными материалами, которыми дети также могут 

беспрепятственно пользоваться индивидуально, в паре или в группе. 

Различные мелкие предметы и сыпучие материалы хранятся в соответствующих контейнерах, удобно 

размещенных на стеллажах по периметру группы. 

В помещениях детского сада висят картины с изображением явлений природы, есть стенды с 

фотографиями о проведенных детьми экспериментах, где каждый ребенок может найти свидетельства 

собственных переживаний и опыта. Экспозиции периодически меняются и соответствуют темам вы-

полняемых детьми проектов. 

          2.3.3. Окружающий мир: общество, история и культура 

Одним из важнейших условий жизнеспособности общества является наличие общих для его членов 

духовно-нравственных и культурных ценностей. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. В дошкольном возрасте у ребенка должны 

формироваться первичные представления о том, как складывается и развивается культура общества и его 

отдельных членов. 

Взаимодействуя с людьми и познавая окружающий мир, ребенок учится воспринимать себя не только 

как отдельную личность или как члена группы, но и как представителя определенной культурно-

исторической общности. 

Семья как первичная ячейка общества — самое близкое окружение ребенка. Семейные ценности, 

культура и традиции формируют основу его духовно-нравственных и культурных ценностей. 

Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи, оказание ребенком посильной помощи взрослым 

влияют на формирование у него представлений о семейном укладе. Одним из первых общественных 

институтов, с которым сталкивается ребенок после семьи, является дошкольная организация, где он 

встречается с детьми и взрослыми из различных социальных, этнических и культурных сред, имеющих 

различные привычки, убеждения, ценности. По мере взросления ребенок знакомится с социокультурной 

средой своего населенного пункта (района, города), с другими общественными институтами 

(поликлиникой, больницей, магазином, дорожной полицией и т. д.), с культурными, историческими и 

религиозными институтами и памятниками. Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что 

есть теперь, познает ценность прошлого и настоящего, традиций и перемен. Он учится уважать других 

людей, их ценности, достоинство, обычаи. Это социокультурное многообразие помогает ребенку 

познакомиться с историей родного края, ощутить эмоциональную привязанность к родине и осознать себя 

как часть большого, разнообразного мира, о котором он может узнать еще больше. 

    Связь с другими разделами Программы 
Первичное понимание общественных институтов, их значения и устройства, значения правил и законов 

опирается на опыт участия ребенка в жизни дошкольной образовательной организации и семьи и тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием и реализацией принципа участия. 

Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая традиции своей семьи, ребенок занимается 

различными видами искусства: учит песни, мастерит поделки, слушает сказки и рассказы об истории родного 

края, своей малой и большой родины. Это перекликается с художественно-эстетическим и речевым 
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развитием. С этими образовательными областями также связаны различные экскурсии, посещение музеев и 

т. п. 

Знакомство детей с культурой и историей мира, страны, родного края неразрывно связано с 

познавательными процессами в других направлениях — природном, техническом, экологическом. 

  Целевые ориентиры 
Процесс овладения культурно-историческими и общественными представлениями в раннем и дошкольном 

возрасте позволяет ребенку: 

• усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и пользу; 

• получить первичные представления о современном общественном устройстве, познакомиться с 

понятиями «семья», «государство» и т. п.; 

• почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он является частью сформировавшегося 

социального окружения; 

• узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках; 

• получить представление о других странах, народах планеты; 

• укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст развиться равнодушию по отношению 

к своему окружению; 

• развивать чувство гражданской идентичности («Я — гражданин России») и любовь к Родине; 

• получить первичные представления об истории и культуре Отечества; 

• получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов, познакомиться с ценностями 

национальной культуры; 

• получить представление о многонациональном, многоконфессиональном характере нашей страны, 

формировать уважительное отношение к представителям разных религий; 

• научиться вырабатывать совместно с другими детьми и взрослыми правила собственной группы (права и 

обязанности), уважать правила других групп (связь с социально-коммуникативным и речевым развитием, 

реализация принципа участия); 

• развить позитивную самооценку как члена общественной группы, призванного и способного принимать 

ответственность за себя и долю ответственности за группу; 

• учиться оказывать помощь другим людям и принимать помощь от других; 

• начинать понимать образ жизни и поступки людей с учетом условий, в которых они находятся (например, 

в тундре зимой холодно и много снега и люди передвигаются на собачьих или оленьих упряжках); 

• получить первичное представление о различных способах культурно-исторического и общественного 

познания (рассматривание наглядных материалов, прослушивание аудиозаписей, посещение культурно-

исторических мероприятий и значимых культурно-исторических памятников и мест и т. д.); 

• получить первичное представление о культурно-исторической взаимосвязи; замечать влияние прошлых и 

нынешних поступков на будущее (на своем примере, на примере своей группы, семьи); 

• познакомиться с разными профессиями, получить первичные представления о разнообразном мире 

профессий; 

• развить фантазию и креативность с помощью расширения кругозора; 

• познакомиться с разными видами общественного транспорта: наземным, воздушным, водным, а также с 

правилами пользования транспортом; 

• научиться пользоваться стационарным и мобильным телефоном как средствами для коммуникации со 

своей семьей, друзьями; 

• усвоить первичные представления о роли денег как средства обмена товарами, услугами и пр. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, целевые ориентиры могут быть дополнены 

Детским садом с учетом его социокультурного окружения и особенностей образовательной деятельности, 

например такими, благодаря которым ребенок сможет: 

• узнать о ценностях родного народа, региона, города (села); 

• развивать свою этнокультурную и региональную идентичность (чувство солидарности с малой родиной 

— село, город, регион); 

• получить первичные представления об истории родного края, национальной детской литературе, 

народных сказках; 

• узнать о национальных традициях, обычаях, народных праздниках; 

• узнать о традициях и праздниках своего родного края, города, региона. 
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Содержание образовательной деятельности 
Содержание образовательной деятельности обусловлено необходимостью достижения целевых 

ориентиров и включает в себя в соответствии с программными принципами организации образовательных 

процессов следующие тематические направления: 

• духовно-нравственные и культурные ценности; 

• общественное устройство: семья, детский сад, район, город, регион, страна, мировое сообщество; 

• традиции и элементарные представления о религиях; 

• культура отношений человека с другими людьми, культура общения с представителями разных 

национальностей: проявление уважения, взаимопомощи, умение прислушиваться к чужому мнению; 

• внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах; 

• семья, семейные традиции, взаимоотношения и взаимопомощь в семье; имена, отчества и фамилии 

членов семьи; составление родословного древа, знакомство с историей семьи; 

• дошкольник; правила поведения в группе, в дошкольной организации; совместные игры, занятия, 

отдых, режим дня; 

• друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи; 

• значение труда в жизни человека и общества; профессии людей, ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

А также включает элементарные представления по направлениям: 

• медицина («Доктор», «Поликлиника», «Аптека», «Больница»); 

• образование («Детский сад», «Школа», «Институт»); 

• культура («Музей», «Театр»); 

• строительство; магазин, транспорт и др.; 

• общественный транспорт: наземный, воздушный и водный; правила пользования транспортом; 

• средства связи: телефон, Интернет; 

• средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет; 

• наша Родина — Россия: понятие «Родина»; государственная символика России (герб и флаг); Президент 

Российской Федерации — глава государства; 

• праздники в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции; 

• праздники и памятные даты родного региона; 

• Россия на карте; 

• Москва — столица России; 

• Москва -  родной город; 

• Россия — многонациональная страна; 

• родной край — частица России: название, основные достопримечательности; 

• первичные представления об истории России; отдельные исторические события, факты, исторические 

последовательности; картины быта, труда, исторических событий; 

• страны и народы мира; общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Программное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, составляется 

с учетом соответствующих целевых ориентиров, в частности с целью формирования этнокультурной, 

национальной, региональной составляющей. 

 Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса по направлению «Окружающий мир: общество, история, 

культура» строится на педагогических принципах, раскрытых в предыдущих разделах. Они выдвигают на 

первый план приобретение игрового и полноценного опыта мероприятий, в которых дети развивают 

гражданскую и общечеловеческую идентичность, проникаются духовно-нравственными и культурными 

ценностями своей Родины, формируют культурно-исторические компетентности, элементарные 

представления об обществе. Также для данного образовательного направления могут быть использованы 

особые педагогические подходы, например организация образовательной деятельности в формах работы, 
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свойственных различным общественным объединениям взрослого мира (научным ассоциациям, профес-

сиональным союзам, управляющим советам и пр.). 

Организация детских сообществ и детских советов 
Детский сад и детская группа являются отражением большого общества. На примере модели сообщества 

образовательной организации дети знакомятся с условиями мирной, справедливой, упорядоченной и 

ответственной совместной жизни, с трудностями и проблемами, с которыми связана жизнь в сообществе. 

Дети могут на своем опыте узнать о правилах и устройстве жизни на основе справедливости и демократии 

и освоить компетентности, необходимые для жизни в сообществе. 

Детские советы как открытая многоцелевая форма участия вырастают из общения по принципу круглого 

стола. Они могут проводиться регулярно (один-два раза в неделю) или спонтанно. Ход детского совета 

может управляться (модерироваться) не только педагогами, но и самими детьми. Для проведения 

спонтанных собраний необходимо создать условия (уютные уголки, где можно в любое время собраться 

ненадолго для беседы; например, постелить ковер, создать локальное освещение, положить мягкие 

подушки). 

Детский совет может проводиться и вне рамок одной группы. Детский общественный совет объединяет 

детей, отобранных из разных групп (прежде всего старших, более компетентных детей, которых считают 

«ответственными представителями»). Эти дети, например, регулярно знакомят детей своей группы с новыми 

идеями. В обсуждении работы детей, которое может проводиться каждые две недели, могут быть 

задействованы члены детского совета, педагоги, руководители Детского сада. Иногда на детские 

общественные советы могут приглашаться родители и другие взрослые. 

Положительным эффектом деятельности различных детских сообществ можно считать то, что они 

позволяют развивать мотивацию каждого ребенка к активному участию в жизни Детского сада, расширять 

компетентности каждого ребенка (например, выражение собственных интересов, обмен ими, публичное 

оглашение результатов). 

Во время детского совета педагоги могут вести журнал, в котором отражается ход совета и вносятся 

необходимые пояснения и комментарии. Журнал открыт для чтения родителями, другими сотрудниками 

Детского сада, ее сетевыми партнерами. Выводы, решения детских собраний, а также дальнейший ход их 

реализации также записываются, вывешиваются и фиксируются в журнале. По запросу содержание журнала 

зачитывается или поясняется детям. Это обеспечивает более открытый и понятный поток информации. 

Родители могут применять решения, принятые на совете, в повседневной жизни детей. Со временем детские 

советы могут стать основой педагогической работы. 

Знакомство с историей Отечества, родного края, семьи 
Основными задачами образовательного процесса при изучении истории являются элементарное 

реконструирование и описание прошлого по одному из возможных сценариев (на примере сказок, мифов, 

былин, исторических рассказов), определение исторических закономерностей. 

Пробуждая в дошкольном возрасте заинтересованность детей в изучении истории, педагоги могут 

организовывать исследовательскую деятельность воспитанников по изучению истории семьи, родного края, 

России, используя следующие методы. 

Хронологический — составление хроник событий (например, в сказках, мифах, былинах, рассказах), 

биографий, исследование генеалогического семейного древа. Дети могут делать проекты по составлению 

хронологической ленты, наклеивая или рисуя на ней события из жизни своей семьи, сада, или страны. 

Социологический — с помощью опросов, интервью (педагогов, родителей, бабушек и дедушек, других 

взрослых) дети могут выстраивать рассказы об исторических событиях. 

Историческое моделирование. Историческое моделирование, посвященное, например, Отечественной 

войне 1812 года, можно проводить с помощью специальных изданий с наклейками, предлагающих собрать 

экипировку гусаров и других воинов, реконструировать поле боя, расставив по полю пушки, деревья, солдат 

и пр. То же самое можно разыгрывать с помощью игрушечных солдатиков, других игр, пазлов и др. 

Вовлекая детей в изучение истории, педагоги акцентируют их внимание на работе с историческими 

источниками, разнообразными свидетельствами о прошлом: вещественными, письменными, 

изобразительными, фоническими. 
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Дети с энтузиазмом включаются в исторические поиски: рассматривают фотографии, картины и другие 

свидетельства прошлого. (Как здесь жили родители, бабушки и дедушки, когда были детьми? Что тогда уже 

было, чего больше нет? Что появилось нового? Чем в то время дети пользовались по-другому, к чему они 

относились иначе? Почему?) 

Посещение исторических музеев, экспозиций и других исторических мест и мероприятий, которое может 

быть организовано совместно с родителями, также играет немаловажную роль в историко-культурном 

развитии детей. 

Планирование будущего: что здесь будет, когда мы станем взрослыми? Как здесь будут когда-нибудь 

жить наши собственные дети? 

Подобные проекты могут быть общими и индивидуальными — можно вместе создавать макет 

микрорайона или составлять схему своего пути в детский сад, изготавливать общую книгу об истории 

родного города (кулинарных предпочтениях, играх, путешествиях детей группы) или выполнять 

персональную работу. 

Знакомство с общественными ценностями, историей и культурой в  повседневной 
жизни детского сада 

Спонтанно возникающие ситуации (отключили электричество или воду, проводится уборка помещения 

или мытье посуды, слышится гул самолета или подъезжающей машины) взрослые могут использовать для 

того, чтобы задавать детям вопрос вроде: «А знаете ли вы, как люди освещали свой дом тогда, когда не было 

электричества?» Задав подобный вопрос, надо дать ребятам возможность высказать свои версии. Вполне 

вероятно, что в личном опыте даже самых маленьких детей есть представление о том, чем может быть 

заменена электрическая лампочка (откуда может быть взята вода, чем вместо пылесоса, посудомоечной 

машины и других бытовых приборов пользовались люди для поддержания порядка в жилище). Только после 

выслушивания версий детей взрослым стоит «окультурить» их представления (задать вопрос, уточнить или 

добавить детали, рассказать об истории вещей или профессий). 

Поддерживая в детях любопытство и любознательность, готовность самостоятельно искать и находить 

информацию, взрослые могут использовать разные стратегии: добавить несколько интригующих деталей и 

предложить задать вопросы родителям, вместе с ними поискать информацию или изучить хранящиеся дома 

памятные вещи. Или же предложить детям вместе отправиться в мини-музей детского сада, в настоящий 

краеведческий музей, чтобы познакомиться с историей привычных вещей. Интригующе интересными могут 

быть истории не только таких серьезных явлений, как электричество или освоение людьми небесного 

пространства, но и истории обычной ложки или игрушки. 

Поводом для знакомства с историей и культурой могут послужить различные бытовые ситуации. 

Например, возвращение ребенка в группу после выходного дня и рассказ о том, куда он ходил (ездил) с 

родителями. Поскольку разные семьи по-разному организуют досуг, возникает целый спектр представлений 

о возможных занятиях людей — поход в гости (театр, музей, на природу и пр.), игры (с младшими/старшими, 

в игрушки, компьютерные, спортивные, интеллектуальные), чтение, рыбалка, работа на даче и пр. 

Обсуждение новостей может дать краткую справочную информацию, а может быть развернуто в целый 

проект. Это зависит от того, насколько важна поднятая в разговоре тема для всех (или большинства) детей. 

Например, возвращение ребенка после длительной болезни может дать посыл к обсуждению причинно-

следственных связей, физического и эмоционального состояния во время болезни и в ее отсутствие, лечебных 

действий (профессиональных и родительских), мер профилактики и многого другого. 

Наблюдение за событиями за окном детского сада (оживленное движение пешеходов и транспорта, 

строящиеся здания и т. п.) может быть использовано для разговора об истории (что здесь было раньше), 

знакомства с названиями улиц (зданий, сооружений, организаций), достопримечательностями, профессиями 

людей, существующими в сообществе нормами и правилами и пр. 

Один из широчайших по своим социально-коммуникативным, эмоциональным, познавательным и прочим 

возможностям пласт — свободная самостоятельная игра. Следуя за детской инициативой, поддерживая 

интересы и игровые потребности детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой. 
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 Примеры детских и детско-взрослых проектов 

Идея включения детей в жизнь местного сообщества диктует свои направления и цели деятельности детей 

и взрослых. Их суть заключается в максимальной прагматичности (практикоориентированности). Например, 

дети вместе с воспитателями и представителями родительского совета могут вместе посетить родителей на 

месте их работы (посещение небольшой группой детей). 

В ситуации, когда взрослые вовлекают детей в практические действия, направленные на участие в решении 

социально значимой проблемы (участие в городской фотовыставке или выставке рисунков и т. п.), следует 

избегать любых признаков манипулирования. Детей нельзя использовать «для пробуждения совести у 

ответственных за...». В социально ориентированных проектах дети учатся решать практические задачи, 

участвовать в жизни сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) свою жизнь и жизнь других людей 

(а также животных, растений). Это значит, что обсуждение проблемы, поиск возможных способов ее решения, 

планирование и осуществление действий организуется изначально взрослыми вместе с детьми. 

Вместе со взрослыми дети могут принимать участие в сборе игрушек для социально обездоленных детей 

(«Рождественский марафон»). В дошкольной организации могут быть реализованы проекты, направленные 

на участие в культурных инициативах и праздниках родного края, таких как Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День космонавтики, День Победы, День России. 

В рамках части Программы, реализуемой участниками образовательных отношений, проекты могут 

дополняться за счет поддержки культурных инициатив города Москвы. 

Дети могут обсуждать вопросы и строить проекты на основе различных фактов из реальной жизни. 

Например, в поездке на автобусе или автомашине от дома до детского сада они могут наблюдать, что 

происходит за окном, и позже инициировать в группе проекты, связанные с увиденным. Это могут быть, в 

частности, «Способы предупреждения об опасностях (светофор, растяжки и пр.)», «Поведение в опасных 

ситуациях», «Памятник Лермонтову», «Фонтаны», «Уборка снега», «Билет на автобус». 

Сетевое взаимодействие 
Включение партнеров по сетевому взаимодействию в образовательный процесс знакомства с 

общественным устройством, историей и культурой в Программу, с одной стороны, придает 

образовательной деятельности дошкольной организации максимальную открытость, выводит ее из 

территориальной замкнутости детского сада и максимально включает в контекст жизни местного 

сообщества. С другой стороны, оно максимально способствует включению местного сообщества города 

Москвы, его инфраструктур и институтов в образовательную деятельность детского сада. 

Организация образовательной деятельности по данному разделу Программы заключается прежде всего 

в том, что педагогический коллектив определяет возможности и места для сетевого взаимодействия со 

структурами местного сообщества. Затем составляется план образовательных событий (акций, проектов, 

праздников и пр.), включающих экскурсии, рассказывание и чтение литературы на темы истории города 

Москвы, истории и культуры разных народов, приглашения в детский сад интересных людей, привлечения 

родителей как самых близких и самых заинтересованных представителей различных социокультурных и 

профессиональных сред. 

 Взаимодействие с семьей 
Образовательная работа по темам, связанным с обществом, историей и культурой, как никакая другая 

область, открывает многообразные возможности для взаимодействия с семьей, которые должны быть 

реализованы Детским садом. Родители могут активно принимать участие в организации и проведении 

праздников, экскурсий. Знакомство с историей семей детей, с профессиями родителей трудно реализовать 

без активного участия семей. Продуктивным оказывается использование компетентностей, знаний, умений 

и других ресурсов родителей, которые сами могут предложить провести какие-либо проекты или экскурсии, 

например, в организацию, в которой они работают. Дети мигрантов или представители разных 

национальностей также могут существенно обогатить жизнь группы. Рассказы родителей о стране, из 

которой они приехали, организация дня национальной кухни, знакомство детей и других семей с 

кулинарными рецептами своего народа, и т. п. Педагоги должны сообщать родителям о таких возможностях, 

активно привлекая их к участию в жизни Детского сада. 
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Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Детский сад использует: 

• аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-историческим традициям России, родного 

края, города, семейной культуре (одежда, ее элементы, предметы оперирования и т. п.); 

• предметы быта из разных культурно-исторических контекстов; 

• глобус, карты мира, страны, региона; 

• флаг и герб России; 

• материалы для культурно-исторических проектов (например, береста, кожа, воск и вощеные дощечки, 

гусиные перья и пр.) и для исследования в рамках темы проекта («Чем писали наши предки», «Из чего 

строили дома», «Как освещали жилища» и пр.); 

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; дидактические материалы, 

посвященные культурно-историческим событиям и традициям; 

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 

• тематические наборы для исследования в культурно-исторической области; 

• видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры; 

• строительный материал для исторических и футуристических построек, в том числе коробки, 

картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки; 

• пластилин, глину; 

• необходимые расходные материалы. 

Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

Для реализации образовательной деятельности по данному направлению в Детском саду выделено 

специальное пространство для реализации детьми различных проектов, например архитектурных, для 

создания и размещения игровых конструкций, макетов; для размещения экспозиции рисунков, фотографий, 

предметов по теме проектов в помещениях группы (детского сада).  

2.4. Речевое развитие 

2.4.1. Общие положения 

Программа определяет содержание образовательной области речевого развития: 

• с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной, 

интонационно и грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

• с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок формирования 

грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной культурой, детской 

литературой, понимание им на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование речевой 

активности. 

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других образовательных областей, 

каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой особый вклад. Решение второй задачи 

подразумевает необходимость специально организованных мероприятий по целенаправленному развитию 

предпосылок грамотности в широком смысле, что способствует общему речевому развитию ребенка. 

Предпосылки грамотности начинают формироваться уже в раннем детстве. Задолго до того, как дети 

формально начинают учиться читать и писать, они знакомятся с различными аспектами культуры чтения, 

рассказывания и письма. В зависимости от семейной ситуации, социокультурного окружения и условий 



83 

 

жизни детей их опыт в области развития речи и предпосылок грамотности может быть довольно разно-

образным. У одних детей он очень богатый и интенсивный, у других, наоборот, скорее редкий и единичный. 

В области речевого развития и формирования предпосылок грамотности существуют значительные различия 

между детьми из семей с разным социально-экономическим статусом. 

Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения и письма относятся к важнейшим 

факторам успешности дальнейшего школьного образования. Ребенок, который благодаря семье или Детском 

саду приобретает в дошкольном возрасте богатый речевой опыт, в дальнейшем обучении также будет иметь 

преимущества в развитии речевых компетентностей, компетентностей в области чтения и письма. 

Дети с низким языковым стимулированием в семье часто отстают в речевом развитии и нуждаются в более 

разнообразных речевых стимулах. К развитию предпосылок грамотности у детей должны привлекаться их 

родители, особенно в тех случаях, когда в семье разговаривают на другом языке. Развитие предпосылок 

грамотности имеет особое значение и для детей мигрантов, которые изучают русский в качестве второго 

языка. 

Программой предусмотрена систематическая работа педагогов в этой области, наблюдение за развитием 

речи и предпосылок грамотности у детей и ведение соответствующей документации. 

2.4.2. Связь с другими образовательными областями 

Появление в жизни дошкольника новых видов деятельности, усложнение его общения со взрослыми и 

сверстниками, расширение круга жизненных связей и отношений, в которые вовлечен ребенок, приводит к 

интенсивному развитию: 

• всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, грамматического строя); 

• форм речи (контекстной и объяснительной); 

• функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, регулирующей и знаковой). 

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно взаимосвязано со всеми 

остальными образовательными областями: 

• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 

• художественно-эстетического развития; 

• физического развития. 

Социально-коммуникативное развитие. Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при 

этом свою индивидуальность. 

Познавательное развитие. Формирование познавательных действий, любознательности, мотивации 

ребенка связано с речевой деятельностью, поскольку именно с помощью речи он выражает свои 

потребности, чувства, интересы; старается развивать свои мысли и идеи в монологе или диалоге, 

вдохновляется тем, что может поделиться открытиями, удачными находками с другими участниками 

коммуникации. Речь помогает ребенку сообщать другим людям о себе, своих интересах, играх, желаниях, 

отношениях с окружающим миром. 

Художественно-эстетическое развитие. Приобретая первый эстетический опыт, дошкольники 

исследуют и познают окружающий их мир с помощью разных органов чувств. Вдохновленные искусством 

и культурой, они проявляют себя в творчестве разными способами. Естественно, речь, общение не только 

помогают делиться открытиями, но и способствуют организации творческого процесса. С помощью речи 

дети формулируют простые задачи своей творческой деятельности, делятся суждениями, поясняют 

действия и выражают отношение к творчеству других людей. Дети учатся «расшифровывать» образы 

искусства, вступая в коммуникацию со взрослыми и сверстниками. Восприятие музыки, живописи и 

литературы сопряжено с диалогической и монологической формами речи. 
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Физическое развитие. Овладевая элементарными нормами физического развития, ребенок учится 

проявлять свою активность, самостоятельность в выполнении разного рода упражнений. И в этом ему 

помогает его способность говорить, общаться, объяснять. 

Развитие речи сопровождается решением специальных языковых задач, которые часто решаются с 

помощью специальных физических упражнений, связанных с умением правильно дышать, следить за 

осанкой и зрением. 

2.4.3. Целевые ориентиры 

Общее речевое развитие 
Способность к речевому самовыражению, коммуникации, интерес к речи и устному общению позволяет 

ребенку: 

• проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к общению, диалогу; 

• расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности; 

• овладеть понятиями разных образовательных областей Программы; 

• научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни; 

• научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык тела, мимика и т. 

д.); 

• научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинноследственные 

отношения; 

• развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения (например, 

активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать говорящего, договариваться и 

разрешать конфликты с помощью речи); 

• развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную). 

Предпосылки грамотности 
В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов постепенно формируются компетентности, 

развитие которых затем продолжается в школе в форме целенаправленного обучения. Обучение по 

Программе позволяет ребенку: 

• понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста и обсуждать его; 

• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; 

• развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; 

• понимать звуковой строй языка («фонематический слух», «фонологическое восприятие»); 

• научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной последовательности событий; 

испытывать удовольствие от рассказывания, уметь рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это 

было понятно слушателям; 

• проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 

• знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения слов «автор», «иллюстратор», 

«заглавие»; 

• понимать связи между текстом и картинкой; 

• познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, журнал, газета, 

энциклопедия); 

• узнать, что такое библиотека; 

• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научнопопулярный текст и т. д.); 

• развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать воображение; 
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• развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки написания букв, символов, 

играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и символы; 

• познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой области. 

2.4.4. Организация образовательной деятельности 

Овладение речью не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Язык является составной частью коммуникации и ежедневных действий. Стимулирование речевого 

развития прежде всего означает создание атмосферы, в которой дети чувствуют уважение и в которой они 

свободно и безбоязненно могут говорить, слушать и совершенствовать свою речь в контакте с другими 

детьми и со взрослыми. К стимулирующей развитие языка атмосфере относятся и невербальные аспекты 

коммуникации (контакт глаз, мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, интонация). При этом 

педагогами должны дифференцированно восприниматься и анализироваться не только невербальные 

сигналы и формы выражения детей, но и собственный язык невербального общения (например, просмотр 

видеозаписей). 

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от реализации специальных 

программ и занятий (например, с логопедом), но от постоянного пребывания ребенка в речевой среде, 

насыщенной смыслом и культурными образцами общения, от поддержки речевой инициативы ребенка в 

повседневной жизни в детском саду и семье, а также от включенности ребенка в образовательные события 

в дошкольной организации и за ее пределами. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности. 

При работе во всех образовательных областях Программы перед педагогами стоит задача обращать 

особое внимание на коммуникацию и употребление лексики, характерной для того или иного раздела. 

Исходным пунктом при выборе содержания общения могут быть опыт, интерес детей и задаваемые ими 

вопросы. Поэтому важно не только поддерживать речевую инициативу, но и стимулировать потребность 

воспитанников в активном говорении, обсуждении, задавании вопросов, чтении (слушании) и т. д. Для этого 

у педагогов должно быть сформировано понимание соконструктивного характера образовательного 

процесса, акцентирующего внимание на диалоге и обеспечении активного участия в образовательной 

деятельности детей, членов их семей и других участников образовательных отношений. Важны регулярные 

целенаправленные занятия, например рассматривание книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание 

историй, знакомство с рифмами, стихами и др.; организация пространства, способствующего занятию 

чтением («письменный уголок», «литературный уголок», «библиотека»). 

Благодаря рассказыванию и чтению вслух развиваются внимательное слушание, воображение и умение 

концентрироваться на информации, передаваемой чисто речевыми средствами. Дети постепенно учатся 

понимать «мир, о котором рассказывается», и представлять его, рассказывать о чем-то отвлеченном. Они 

знакомятся с другим уровнем речи, отличной от обыденной речи. 

В детской книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении, например, там употребляется 

больше имен прилагательных, более сложные грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух 

дети попутно познают многое о структуре и содержании литературной истории: например, что в историях 

есть действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то переживают, или что у истории есть 

начало и конец, а между ними разворачивается сюжет, который держит слушателя в напряжении. 

     Письменное документирование детских историй 
Детей следует побуждать не только рассказывать собственные истории, но и фиксировать их: 

зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории взрослым, писать отдельные слова, 

предложения, тексты. Многие дети сами инициируют этот процесс и с помощью взрослых создают 

«настоящие» книги. При этом они узнают, как устная речь превращается в письменный текст, как строится 

история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты хотят расставить. 
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Детям также дается возможность изменить литературную историю: например, с помощью других 

формулировок можно еще точнее и красивее выразить определенное содержание (что тоже важно, 

поскольку дети чувствуют, что их ценят как «авторов»). 

          Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми 

К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, пальчиковые игры, игры в звукопись, 

рифмы-бессмыслицы, игры со словами и слогами, скороговорки, шутки и пословицы (ценным материалом 

является детский фольклор народов мира). Благодаря им у детей развивается любовь к языкотворчеству, 

умение слышать ритм речи и распознавать ее звуковой строй. Также с детьми следует регулярно проводить 

ролевые игры, сценические игры, игры в театр с театральными куклами — они способствуют речевому 

развитию и стимулируют интерес к языку и литературе. 

                   Речевое развитие в повседневной жизни детского сада 
Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. Разговаривают с ними по мере 

выполнения повседневных дел, рассказывают что-либо, включаются в обсуждение игр и самостоятельных 

занятий детей или инициируют групповые занятия, проводят обсуждения в кругу    организуют совместное 

чтение. Детям дается достаточно времени и пространства, чтобы они могли самостоятельно выбирать для 

себя партнеров по общению, свободно делиться с ними переживаниями и опытом, практиковаться в 

применении навыков грамотности. Детям предлагают делать пометки и записи в общем плане, календаре, 

газете, книжках-малышках, меню и пр. 

Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление, одевание и раздевание, 

накрывание стола к обеду или застилание постелей после сна и другие бытовые действия, для 

коммуникации с самыми маленькими и младшими детьми. 

Педагоги: 

• следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, получал возможность 

высказаться, причем так, чтобы его как можно меньше перебивали; 

• регулируют сложность своих высказываний в соответствии с уровнем развития детей, их 

способностью к концентрации внимания и актуальным желанием слушать; 

• способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в общении с ними все более сложные 

речевые обороты; 

• способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, используя в разговорах с ними 

сообразные содержанию выразительные средства — мимику, жесты; 

• используют в общении с детьми стихи и скороговорки и поощряют детей придумывать рифмы, в том 

числе на их родных языках. 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их семьях, близких людях, 

друзьях и товарищах по общению, событиях в их жизни. Педагоги адекватно реагируют на агрессивные и 

обидные высказывания детей; в доброжелательно-деловой манере дают каждому ребенку возможность 

высказать свою точку зрения. Они рассказывают детям о себе, например о случаях из своего детства, о своей 

семье; говорят с ними о своих чувствах, настроении, потребностях и увлечениях и т.п. В общении с детьми и 

другими взрослыми подают пример вежливости: например, если просят о чем-то — благодарят или 

спрашивают разрешения. 

Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух. Чтение происходит в том числе на родных 

языках детей. Для этого в случае необходимости привлекаются многоязычные коллеги (способные говорить 

на русском и на родном для ребенка языке), члены семей. При этом педагоги четко произносят слова на 

родных языках детей, называют, какой это язык; вырабатывают и обсуждают с детьми правила бесед в 

небольших группах; используя методику «Детский совет», регулярно беседуют о повседневных событиях в 

детском саду: что мы планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие 

хорошим или плохим и почему. 

 Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт 

Организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или мастерской важна для того, 
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чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к письменности с помощью исследовательского, игрового 

подхода. Такие возможности имеют особое значение для социально непривилегированных детей, которые 

дома не имеют достаточных контактов с литературой. 

Рекомендуются оснащение письменного уголка соответствующими материалами, изготовление букв, 

вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том числе на родных языках детей из двуязычных семей), 

сменяющиеся символы и указатели на стенах группового помещения. 

Примеры заданий на занятиях с детьми: написать свое имя, «письма» друзьям. Можно организовать 

сценическую ролевую игру со сценами, включающими письмо (например, врач, выписывающий рецепт; 

официант, записывающий заказ, и др.). 

Примеры детских и детско-взрослых проектов 

  Проект «Книжкин час». Это время, когда все — и дети, и взрослые — берут в руки книгу (по своему 

выбору или по общему согласию) и, заняв удобные места в «литературном уголке», соблюдая общее правило 

тишины, читают или слушают чтение педагога или рассматривают иллюстрации. 

Проект «Книжкина больница». При активном пользовании книгами они быстро теряют вид. Чтобы 

поддерживать библиотечку группы в порядке, можно реализовать проект по ремонту книг. Эти действия 

могут быть как групповыми, так и индивидуальными. 

Проект «Книгоиздательство». Создание самодельных книжек (альбомов) с текстами, рисунками, 

фотографиями и прочими проявлениями творчества (сотворчества детей и взрослых) составляет 

непременную часть любого образовательного проекта. Оно может быть реализовано и как отдельный 

проект, включающий, например, знакомство с альтернативными видами материалов для написания текстов 

(ткань, кожа, папирус, береста и пр.), опробование разнообразных средств письма, знакомство с процессом 

производства бумаги и изготовления бумаги из вторичного сырья и многое другое. 

Проект «Юный сказочник (юный журналист)». Дети уже с 3-4-летнего возраста готовы к 

самостоятельному придумыванию различных рассказов и сказок и представлению их в различных формах 

— в сюжетных детских рисунках, аппликациях, играх с пластилином, глиной и других формах. Проект, 

предполагающий сбор материалов по какой-то теме детскими группами и представление их другим детям 

сможет оказать прекрасное содействие речевому развитию детей. 

Проект «Телерадиоцентр „Семицветик“» (название условное). В некоторых детских садах, 

оборудованных звукозаписывающей и передающей аппаратурой, дети и взрослые ведут радио- и 

телепередачи, включающие рассказы детей о событиях, записи концертных номеров, познавательную 

информацию для детей и родителей. 

Проект «Создание мультфильмов». Современное оснащение фото- и компьютерной техникой позволяет 

реализовать еще один проект, основанный на активной коммуникации: дети выбирают (придумывают) 

сюжет, создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают мелкие игрушки) в зависимости от техники 

мультфильма, сочиняют и озвучивают текст и снимают мультфильмы. Более простым аналогом является 

«кинолента»: на длинной бумажной ленте дети создают серию рисунков, отражающих последовательность 

действий персонажа (развитие сюжета), и прокручивают ленту перед «экраном» (коробка с двумя 

прорезями), одновременно рассказывая зрителям свою историю. 

Проект «Слайд-шоу». Так же, как и книгоиздательство или создание мультфильмов, слайд-шоу может 

быть частью большого тематического проекта или самостоятельным проектом. Детьми самостоятельно (или 

при участии взрослых) выбирается тема, под которую идет сбор электронных изображений. Затем в 

сотворческом обсуждении идей последовательности размещения изображений, дизайна, 

сопроводительного текста выполняется электронная презентация. 

Проект «Детский театр». Различные театральные формы детской активности (детские и детско-

взрослые театральные спектакли, кукольные представления и пр.) — одни из самых лучших средств для 

детского речевого развития. 

 

          Сетевое взаимодействие 
Важными партнерами по речевому развитию являются библиотеки. Библиотеки предлагают дошкольным 

организациям (например, по запросу) различные услуги (консультации, выдача книг, составление подборок 
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книг по определенной тематике и т. д.). 

Взаимодействие с культурными учреждениями и общение с представителями искусства на местах (детские 

театры и мобильные театральные труппы, детское кино, авторы детских книг и т. д.) полезны и интересны 

детям. Семья с ее специфической культурой общения и практического применения языка имеет особое 

значение для культуры речи и грамотности ребенка. 

 Взаимодействие с семьей 

Роль семьи очень важна в речевом развитии ребенка. Педагогам необходимо обратить внимание: 

• на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек в семье ребенка; 

• непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка и о применяемой в 

организации концепции речевого развития; использование в беседах с родителями документов по 

наблюдению за языковым развитием; 

• активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию и формированию 

предпосылок грамотности. 

      Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Детский сад   использует: 

• полку-витрину для книг с тремя-четырьмя горизонтальными отделениями на разном уровне, 

позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место; 

• книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для чтения детьми) 

шрифтом; 

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других языках, в том числе на языках, на 

которых говорят дети в группе; 

• журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

• журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие качественные иллюстрации, 

способные помочь детям перешагнуть границы ближайшего окружения, дать представление о многообразии 

и красоте мира; 

• буквы — на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках и пр.; 

• буквы и слова (для формирования целостного образа слова, копирования и развития навыков 

«предпочтения»), вырезанные из журналов, газет; буквы из различных материалов, в том числе буквы других 

алфавитов, разных начертаний, слова на других языках; 

• бумагу разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 

• механическую пишущую машинку (если удастся найти такой раритет); 

• заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

• технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон); 

• шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов; 

• «стульчик автора» (специально оформленный, парадно отличающийся от всех других). 
 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды и ритуалы, 

способствующие развитию предпосылок грамотности — интереса к чтению и письму 

Письменный уголок, библиотечка имеют четкие границы и привлекательное оформление. Правила 

пользования и доступа обсуждаются совместно с детьми. Их можно зафиксировать, написав на плакате. 

Дети должны иметь возможность брать книги домой — для выдачи им книг оформляется документ; 

система выдачи должна быть понятна детям; они должны видеть штамп на своем формуляре и список 

выданной литературы (в картотечном ящике или в компьютере). 

Важно устраивать выставки иллюстрированных книг (в том числе на разных языках), включая книги и 

другую текстовую продукцию, созданную детьми. 

Создана возможность регулярно всей группой посещать районные и городские детские библиотеки. 

Подборка книг есть в наличии в группе. В практике дошкольного образования сложилась и упрочилась 

традиция подбора книг по возрасту, а также можно добавить книги, соответствующие интересам и 

потребностям конкретных детей, и книги, необходимые для работы «в логике образовательного проекта». 
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Иметь в группе одновременно большое количество книг достаточно сложно (ограничены и 

пространство, и финансовые возможности). В этом случае планируется к использованию ресурсы родителей 

и местного сообщества — школьных и городских детских библиотек. 

   Создаваемые в группе условия (дидактические и практические материалы для упражнения в письме и 

чтении) не имеют сугубо обучающей направленности. Скорее, они выполняют для ребенка роль игровых 

стимулов в познании языка и своих возможностей в применении языка. 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 

2.5.1. Общие положения 

Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания к постижению. Сначала 

предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их свойства, воспринимаются форма и цвет, 

информация перерабатывается и эмоционально окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют свои 

возможности, свои сильные стороны в отдельных областях и все глубже осознают приобретенные ими спо-

собности и возможности. 

Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с детских каракулей, за 

которыми следуют различные изобразительные формы. Включение в изобразительный процесс и 

достижение ощутимых результатов рождает чувство радости от собственного творчества, вдохновляет. 

Ребенок в игровой и творческой форме учится обращаться со своей фантазией и применять ее в различных 

сферах. Он развивает свои художественные компетентности в атмосфере поддержки и уважения. С 

помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут открыть другим свой 

мир, свое отношение к нему.  

Образное самовыражение одновременно является основой для совершенствования коммуникативных, 

творческих и профессиональных способностей. 

Дети врастают в этот мир и интерпретируют его с художественной свободой. Они первично, то есть без 

опоры на признанные формы выражения и искусства, формулируют свои ощущения и знания. Только в этом 

смысле мы говорим о ребенке как о художнике и называем его творения произведениями искусства. 

Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их мышление тоже образно. Дети 

фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, повышают гибкость мышления 

путем исследования многообразных форм проявления мира, его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. 

Они учатся осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, художественно 

оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться в различные роли. При этом они открывают и 

узнают многообразие возможностей и изобразительных форм в качестве средств и способов для 

систематизации своих впечатлений, структуризации восприятий и выражения чувств и мыслей. Любопыт-

ство, удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности являются движущей силой 

развития личности ребенка. 

 

2.5.2. Связь с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое образование пронизывает почти все описанные в Программе 

образовательные области. Оно полностью охватывает формы самовыражения ребенка (язык, мимику и 

жесты, пение и музицирование, движение и танцы), а также восприятие произведений искусства и красоты 

в окружающем мире. Художественно-эстетическое образование перекликается со следующими областями. 

Речевое развитие. Когда дети обмениваются мнениями о чувственных впечатлениях или о своих 

«произведениях искусства», укрепляется выразительность их языка. Когда дети рисуют графические 

символы, сочиняют рассказы в картинках, сами создают книжки с картинками и играют в театральных 

постановках, соединяются речевые и художественные формы самовыражения. 

Социально-коммуникативное развитие. Мир образов, полученных в ходе различных коммуникаций, в 

том числе с помощью средств массовой информации, содержащиеся в нем посылы оказывают влияние на 
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детей, побуждают их к общению, обмену мнениями и индивидуальными интерпретациями. Например, 

образы героев из увиденных по ТВ детских мультфильмов обыгрываются ребенком в ролевых играх, 

посредством «творений», нарисованных карандашами или красками, слепленных, сконструированных в 

строительном уголке, изготовленных на верстаке или построенных из песка. 

Музыка, музыкальное движение, танец. Ребенок учится преобразовывать звуки и музыку в картинки и 

цветовые композиции, графические знаки или сочинять и создавать звуковые картины и звуковые истории; 

двигательные фантазии преобразуются в художественную последовательность элементов движения. Следы 

движений становятся видимыми. 

В зависимости от конкретной темы можно включить и другие образовательные области, в первую очередь 

познавательное развитие. 

2.5.3. Целевые ориентиры 

Программа стимулирует и поддерживает художественно-эстетическое развитие ребенка, предоставляя ему 

возможности: 

• развить способность к образному и художественному выражению своих чувств, мыслей и идей; 

• испытать уважение, признание, радость; 

• развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего мира как предпосылку для 

креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы в школе и работы; 

• узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения своих чувств, мыслей и 

идей; 

• открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например, рисование карандашами и 

красками, лепка, язык мимики, жестов, словесные способы), осознать разнообразие способов самовыражения; 

• развить гибкость мышления и разнообразие способов действий; 

• освоить художественное оформление и сценическое представление в виде совместного процесса с 

другими детьми; 

• научиться находить вдохновение в собственных способностях и навыках, удивляться идеям других 

людей; 

• узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание красок и создание новых 

цветов); 

• осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение и чувства; 

• познакомиться с разнообразием материалов для творчества, инструментов, техник (например, техника 

живописи) для того, чтобы с любопытством экспериментировать и набираться опыта; 

• познакомиться с различными природными и искусственными материалами, сравнить их свойства и 

возможности применения (например, найти и исследовать природные материалы, сконструировать, 

изобрести, построить из них что-то новое и определить их отличие от игровых материалов, изготовленных 

индустриальным способом); 

• научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных постановках, в кукольных 

представлениях, театре теней; 

• вжиться в различные роли, познавая себя, роли других; 

• придумать, оформить и исполнить собственные театральные постановки (например, репризы, 

театральные костюмы, декорации, музыка); 

• познакомиться с театральными постановками различных авторов; 

• научиться изготавливать простые игровые фигуры и играть с ними (например, куклы для театра теней 

и для постановок со световыми эффектами, куклы, надеваемые на палец, на руку, тростевые и «говорящие» 

куклы); 

• научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться с другими мнениями на эту тему; 

• развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру, в том числе познавая ее 

через собственный художественно-эстетический опыт; 

• обмениваться мнениями о произведениях искусства и культуры с другими; 

• позитивно воспринимать творчество других людей, научиться уважать их творческие результаты; 
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• узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных и электронных изданиях, освоить 

разные буквенные начертания во время игры; 

• узнать о существовании различий в понимании красоты у разных людей, формирующихся под 

влиянием социального, семейного и культурного окружения (например, разные типы лица — 

европейские/азиатские — будут нравиться представителям разных этнических групп). 

2.5.4. Организация образовательного процесса 

У детей и взрослых процесс обучения развивается при игровом обращении с красками и формами, бумагой 

и другими ежедневно обнаруживаемыми материалами в направлении к экспериментированию и 

созидательной деятельности. Картины и рисунки детей собираются, например, в папку, которая всегда 

доступна детям. Регулярные выставки детских работ усиливают уверенность детей в своих силах и чувство 

собственной самооценки. 

Радость от творческой работы с детьми не менее важна, чем включение в образовательный процесс 

педагогов с соответствующими профессиональными компетенциями и приглашенных специалистов. Это 

предполагает раскрытие и совершенствование у педагогов собственных креативных способностей. Чем более 

креативны, компетентны и готовы к экспериментам педагоги и чем больше они принимают участие в 

совместных образовательных процессах с детьми, тем легче и радостнее достигается поставленная задача. 

Сетевое взаимодействие 
Для полноценной реализации целевых ориентиров и задач художественно-эстетического развития важное 

значение имеет восприятие ценности красоты, искусства в окружающем культурном и природном мире. 

Посещение музеев, картинных галерей, выставок, парков, театров и других мест, в которых дети имеют 

возможность соприкоснуться с произведениями искусства, может существенно обогатить их эстетический 

опыт. Существует успешный опыт сотрудничества дошкольных организаций с художниками, музыкантами, 

архитекторами, дизайнерами, которые могут внести свой вклад в детский проект или организовать и провести 

какое-то отдельное мероприятие в дошкольной организации. 

Сотрудничество с семьей 
Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени очень важен контакт с 

родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их информирования о подходах Программы, 

ее образовательных целях и способах их достижения. 

Недостаточно просто ознакомить родителей с готовыми работами детей. Намного важнее, чтобы родители 

сами принимали участие в творческих процессах, происходящих в дошкольной организации. Для того чтобы 

открыть полноту мира детских представлений и понять, что самым важным является творческий процесс 

созидания, совершаемый ребенком, а не превосходный, изготовленный преимущественно руками педагога 

продукт, существуют разнообразные возможности. Например, совместные проекты, творческие вечера, 

проводимые вместе с детьми, их родителями и другими близкими членами семьи, или тематические 

родительские собрания. 

                     Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Детский сад может использовать следующее: 

Материалы 

• Бумага различного формата, плотности, цвета и качества. 

• Коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, лент, упаковочных 

материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые предметы. 

• Прозрачные контейнеры для хранения коллекций, например бывшие в употреблении стеклянные 

банки или упаковочный материал из пластмассы. 

• Ножницы и клей. 

• Карандаши для рисования — больше толстых и мягких, чем тонких и твердых, точилки и контейнеры, 

в которых карандаши можно сортировать по цвету. 

• Мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, отсортированные для младших детей 
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по цвету. 

• Жидкие краски, то есть краски на водной основе, еще лучше — темперные краски, акриловые краски, 

пигментные красители (смешанные с разведенным клеем), возможны также акварельные краски, 

пальчиковые краски, природные минеральные краски (разрешенные к использованию в детских садах). 

• Кисти — немного тонких, много средних и толстых, плоских и круглых. 

• Стеклянные банки для воды и стеклянные банки с завинчивающимися крышками для хранения 

неиспользованных красок. 

• Тряпки для кистей и рук. 

• Рабочие халаты художников — например, старые мужские рубашки с короткими рукавами. 

• Растворимый в воде клейстер. 

• Глина. 

• Песок. 

Соединительные и обрабатывающие материалы (для работы под наблюдением взрослых): 

• Иглы, винты. 

• Клей и камедь. 

• Шлифовальная и наждачная бумага. 

Реквизит для театральных постановок: 

• Реквизит и декорации для игр с фигурами: куклы, надеваемые на руку, куклы на шестах; ширма или 

окошко в перегородке для собственного кукольного театра. 

• Реквизит и декорации для театральных постановок (импровизированных представлений, пантомимы, 

маскарада); для сцены подойдут подиумы или столы с отпиленными ножками; для занавеса: к прибитым 

к стенам крюкам прикрепляется трос, на него вешается ткань. 

• Реквизит и декорации для театра теней: мощный источник света, например диапроектор или 

проекционный аппарат, а также экран. 

Реквизит для творческой студии: 

• Рабочие поверхности. 

• Столешницы под окном вместо подоконника. 

• Столы (с возможным регулированием высоты). 

• Доска для рисования. 

• Мольберт. 

• Свободная площадь для работы на полу. 

• Табуреты. 

Места для складирования: 

• Открытые стеллажи (глубиной 30 см) для материалов. 

• Один открытый стеллаж (глубиной 50 см) для листов бумаги большого формата. 

• Шкаф или стеллаж с закрытыми площадями для хранения запасов, то есть с дверками, выдвижными 

ящиками, тележками или контейнерами. 

• Башня с палитрами (до 30 штук), которая служит одновременно для сушки картин, работ из глины и т. 

д. 

Приспособления для гигиенических процедур и уборки после завершения творческих занятий: 

• Раковина. 

• Подставка для сушки посуды рядом с раковиной. 

• Решетка из реек под раковиной. 

• Полотенцедержатель и мыльница или дозатор для жидкого мыла. 

• Сушилка для белья, тряпок и т. д. 

Печатная продукция и дидактические материалы: 

• Картины и репродукции произведений искусства. 
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• Печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, посвященные искусству и культуре. 

• Дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвященные искусству и 

культуре. 
 

 Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают чувствами. Архитектура 

дошкольной организации, внутренний психологический климат, то, как обставлены помещения, размещены 

рисунки, как накрыты столы, в какой цвет покрашены стены, — все это является предметом восприятия и 

связано для детей с эстетическими ощущениями и опытом. 

При оформлении помещений применяются гармоничные цветовые сочетания, позитивно 

воздействующие на психологический настрой детей. 

Для эстетического образования в Детском саду отведено специальное место для размещения творческих 

работ. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование» 

Программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование» является 

парциальной образовательной программой. Изобразительные и пластические искусства в образовательном 

процессе прежде всего важны для самовыражения ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь 

может с особой полнотой проявиться центральная идея Стандарта, которая заключается в создании условий 

поддержки разнообразия детства. 

Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно и познавательными 

процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут совершенно самостоятельными 

путями и используют для этого самые разнообразные средства. Рисуя, занимаясь живописью, делая 

коллажи, экспериментируя с глиной, проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки из 

дерева, шерсти и других материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей средой, 

перерабатывают свои переживания и по-новому выражают свои впечатления. Задача взрослых — создать 

необходимые условия для поддержки творческих способностей и стремлений ребенка. 

Интенсивное восприятие, подробное исследование мира с помощью всех чувств, а также вся креативная 

деятельность тесно связаны у детей с пониманием мира. С помощью рисунка и других изображений ребенок 

структурирует свои восприятия, проясняет их, сопровождая рисование речью, обсуждая изображение с 

другими. Дети любят показывать свои рисунки и рассказывать о том, что на них изображено. Процесс 

изображения — рисования, лепки — можно понимать как процесс духовного и душевного постижения мира, 

при котором изображение (рисунок, пластическая фигурка, композиция и т. п.) следует рассматривать как 

средство общения. 

Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность детей — удивляться и 

радоваться новым открытиям, что очень помогает им в развитии. 

           Связь с другими образовательными областями 
При определении содержания и форм реализации Программы в разделе «Изобразительные, пластические 

искусства, конструирование и моделирование» авторы исходят из связей этих видов деятельности с другими 

образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие. Свобода в творческом самовыражении предполагает соблюдение 

правил и норм социальной жизни; всем детям предоставляется возможность пользоваться любыми 

материалами, но при выборе материалов у ребенка возникает необходимость учитывать интересы и 

потребности других детей, необходимость договариваться и не мешать другим; презентация своих работ, 

рассмотрение и обсуждение работ других детей развивает взаимопонимание и эмоциональный отклик. 

Познавательное развитие (математика; окружающий мир). Точная работа руками и отдельными пальцами 
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развивает аналитические участки мозга и является предпосылкой к последующему изучению математических 

понятий в школе. Сортировка по цвету (макароны, бусины, кубики); нанизывание бус (одноцветные, разноц-

ветные с определенной ритмической последовательностью цветов); ориентировка на плоскости листа, 

изображение геометрических форм, ритмичность в изображении элементов узора; эксперименты с 

окрашиванием воды и многое другое. На бумаге и аналогичных материалах возникают двухмерные, а в 

пластике, на картоне, из дерева и т. д. — трехмерные работы. 

Познавательное развитие (медийное обучение). Различные медийные средства позволяют приблизить к 

ребенку то, что недоступно для прямого контакта, но можно увидеть/услышать от других людей в радио- и 

телепрограммах, о чем можно прочитать в книге или журнале, что можно рассмотреть на фотографии или 

картинке. 

Информация, получаемая детьми из разных источников самостоятельно или при содействии взрослых, 

побуждает и вдохновляет их к интерпретации и использованию в ролевых играх, рисовании, лепке, 

конструировании, строительстве и других видах творческой деятельности. 

Речевое развитие. В процессе обмена мнениями и впечатлениями о рисунках или поделках у детей 

развивается выразительность языка, расширяется словарный запас. Часто дети сочиняют или рассказывают 

свои истории, сами создают книжки с картинками и исполняют роли в театральных постановках. При этом 

языковые способности соединяются с художественно-творческими; лепка развивает мелкую моторику 

пальцев, которая напрямую связана с развитием мозга, его речевых центров. 

Художественно-эстетическое развитие в части «Музыка и танец». Музыка окружает ребенка с первых 

дней жизни, активизирует и побуждает к преобразованию звуков в рисунки, цветовые композиции, 

графические знаки, движение; двигательная художественная активность, поддержанная взрослыми, может 

быть преобразована в художественную композицию, основанную на последовательности элементов дви-

жения. Можно использовать подвижные игры, танцы и упражнения с мячами, обручами, платками и 

кеглями того или иного цвета. 

Физическое развитие (здоровье). Положительные эмоции, переживание вдохновения в процессе 

художественно-творческой деятельности имеют большой терапевтический эффект (в ряде случаев они 

способствуют выздоровлению детей, поднимают психофизический тонус). Занятия ритмикой, танцами 

способствуют развитию красивой осанки, укрепляют опорно-двигательную систему ребенка, пение хорошо 

влияет на дыхательную систему. Эстетический аспект педагог включает во все мероприятия, даже такие, 

как воспитание культуры правильного питания (взрослые могут эмоционально подчеркнуть вкус, цвет, 

запах, форму продуктов, обратить внимание на композицию на тарелке, столе и т. п.). 

    Целевые ориентиры 

Ребенок учится: 

• выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, движения; 

• экспериментировать с цветом, формой на поверхности (живопись, рисунок, печать, письмо, коллаж) и 

в пространстве (лепка, строительство, конструирование, инсталляция, монтаж); 

• использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные и изобразительные формы; 

• познавать разные художественные материалы по цвету, на ощупь; 

• находить в повседневных предметах и материалах возможность художественного выражения; 

• воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства (народного, 

классического, современного) и искусства других народов; сравнивать их по содержанию, способам 

изображения и по воздействию; 

• поддерживать общение с другими детьми и взрослыми на темы искусства, музыки, театра, собственного 

творчества и творчества других; 

• толерантно относиться к различным формам самовыражения; 

• доверять собственным способностям; 

• участвовать в театральных постановках, использовать театральные приемы в игровой деятельности. 
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Организация образовательного процесса 

При организации образовательного процесса Программа рекомендует как форму свободной активности по 

выбору детей, так и форму целенаправленных занятий в малых группах (в процессе реализации проектов, 

«блоками» («эпохами»), когда работа детей над одним и тем же сюжетом может длиться несколько дней 

подряд. Это значит, что наряду со всегда доступными материалами в помещении группы должна быть 

предусмотрена возможность целенаправленных и длительных периодов занятий изобразительными 

искусствами (в идеале — отдельное помещение для творческой студии). 

Дети 3-4 лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют и лепят вместе со взрослыми, играют с ними 

или рассказывают. 

Дети 5-6 лет целенаправленно рисуют или лепят предметы, придумывают истории и ситуации с этими 

предметами. Но для всех возрастных ступеней важны следующие приведенные ниже установки педагогов по 

отношению к творческой деятельности детей, характеризующие процессы коммуникации детей и взрослых. 

Характеристики взаимодействия и коммуникации «взрослый — ребенок»: в  социоконструктивистской 
модели образования характер коммуникации и взаимодействия «взрослый — ребенок» играет центральную 
роль. Качество этого взаимодействия и коммуникации является основным фактором успеха. 

Взрослый никогда не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики или иные 

объекты, изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его произведение; никогда не 

заставляет детей пояснять свои картины, если они этого не хотят; побуждает детей к рисованию, живописи, 

изготовлению коллажей, лепке и строительству; стимулирует и предлагает детям заниматься названными 

видами творчества, но не ставит жестко сформулированных заданий; проявляет любопытство и интерес к 

тому, что делают отдельные дети; наблюдает за творческой деятельностью детей, изучает их склонности и 

интересы и поддерживает их. 

Педагогические задачи воспитателей: 

В повседневной жизни дошкольной организации необходимо: 

• оборудовать студию, мастерскую или детское ателье в помещении группы для работы с красками и 

другими изобразительными и пластическими материалами; следить за тем, чтобы материалы всегда были в 

достаточном количестве; 

• ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) для изобразительной 

деятельности; учитывать содержательную и временную последовательность для этих работ; 

• по возможности привлекать к работе и сотрудничеству художников и преподавателей искусства; 

• выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из разных семейных культур; 

• наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать искусственный свет и солнечное 

освещение; 

• делать совместные выставки детских работ; 

• планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в музеях и т. д.); по 

возможности поручать детям делать копии картин. Дети способны очень интересно схватывать то, что видят на 

картине; 

• выставлять в помещении группы произведения различных эпох, стилей и культур; 

• организовывать выставки детских работ другой эпохи и из других стран; 

• включать в дневной план работы время на рассматривание детьми различных произведений искусства, 

литературных произведений с иллюстрациями; 

• организовывать экскурсии в художественные галереи, музеи и на выставки изобразительного 

искусства. 

            Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 

В ходе реализации рабочей программы дети могут: 

• заниматься с краской какого-либо одного цвета (для детей младшего возраста важен и достаточен 

первичный опыт работы с материалами); 
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• рисовать различными кистями, карандашами и руками; рисовать за мольбертом и за столом; 

• самостоятельно (или при помощи взрослого) изготавливать краски; 

• работать над разнообразными темами: например, рисовать портреты или автопортреты (для детей 

старшего возраста); 

• изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, гнева, счастья, горя, скуки, 

удивления; 

• самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, песенки, сказки, стихотворения; 

• изготавливать из глины, воска или пластилина определенные предметы; 

• лепить что-то на свободную тему; 

• выполнять игровую лепку — делать персонажей сказки или ситуации и затем играть с ними; 

• проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в преобразованной человеком среде: 

сравнивать и вести документацию, устраивать театр теней; 

• знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении разных художников, например 

темы «Цирк», «Море», «Танец», «Сказки» и т. п.; 

• выполнять различные проекты, например: 

• «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?); 

• «Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают мозаику? Изготовить мозаику); 

• «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи? Изготовить витраж); 

• «Фотоохота» (просмотр фотоизображений животных и птиц, делать снимки с помощью мобильных 

телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях детского сада); 

• узнавать постройки различных эпох; 

• узнавать, как пользовались предметами быта в прошлом. 

Рекомендуется также: 

• приглашать профессиональных художников, мастеров, дизайнеров и работать вместе с ними; 

• сочинять вместе с детьми пьесы и делать к ним декорации; 

• сравнивать фотографии, компьютерную графику и живописные картины. 

              Примерный перечень средств обучения и воспитания: 
Для работы по данной образовательной программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 

сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детским садом могут использоваться: 

• бумага разных сортов и краски (акварель, гуашь, темпера, масляные краски, пигментные краски); 

• мольберты и станки; 

• световые столы; 

• зеркальные площади; 

• природные материалы, такие как палки, ветки, листья, орехи, семена, ракушки, пробки, высушенные 

фрукты; 

• «сокровища» детей, такие как бусы, блестящие шарики, перышки и т. п.; 

• глина, пластилин, воск; 

• дерево и инструменты, чтобы пилить, рубить, резать, клеить; 

• призмы, калейдоскопы; 

• различные печатные издания: иллюстрации, картины, литературные издания о художниках и их 

произведениях, репродукции произведений известных художников, изображения знаменитых архитектурных 

произведений (например, башен, замков, театров, соборов, церквей, мечетей и т. п.); 

• фотоаппарат, видеокамера, видеопроигрыватель, проектор, компьютер, интерактивная доска и т. п.; 

• дидактические материалы, тетради для рисования; 
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• другие средства обучения и расходные материалы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В помещении детского сада организуются оборудованные площади для выставок: специально 

выделенные стены, рамы для картин, витрины. Также организуются выставки картин детей в помещении 

группы. 

Остальные подходы по организации пространства описаны в предыдущих разделах Программы. 

Программа «Музыка, музыкальное движение, танец» 

Программа «Музыка, музыкальное движение, танец» является парциальной образовательной 

программой. Занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы мозга ребенка, обеспечивая 

развитие сенсорики, эмоциональных, познавательных систем, двигательной активности. Занятия пением и 

танцами способствуют успехам в обучении чтению, развивают фонематический слух, улучшают 

пространственно-временные представления при изучении математики и т. д. 

Отправной точкой музыкального образования является заложенная природой в ребенка потребность в 

получении впечатлений, стремление к радости и движению. Музыка и танец составляют важную часть 

переживаний ребенка. Большинство детей встречаются с музыкой в раннем детстве, проявляя интерес к ней 

самой и любопытство к ее источникам. Дети радуются, вслушиваясь в шорохи и звуки в своем окружении, 

производят звуки сами, активно исследуют акустические свойства материалов. Музыка стимулирует 

чувства и открывает доступ к различным формам выражения собственных мыслей и эмоций. Яркая 

ритмичная музыка побуждает детей к спонтанному движению и танцу. 

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: «посудный оркестр» на 

кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки и свистульки, бумага, связки ключей, мешочек с орехами, 

куда можно запустить руку и слушать чудесный шорох. Раздражающие взрослых звуки могут доставлять 

детям удовольствие, и они готовы упиваться ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчетно 

стремятся ко всем предметам, из которых они самостоятельно могут извлечь звуки. В роли музыкального 

инструмента для них с одинаковым успехом могут выступать и концертный рояль, и простая расческа. 

В Детском саду необходимо обеспечить возможность ежедневной встречи детей с музыкальным 

искусством в различных формах: организованных занятий, спонтанных танцев, игр с музыкой, творческого 

музицирования. 

Музыка является стимулом для развития каждого ребенка, вне зависимости от его способностей 

(музыкальный/немузыкальный) или талантов (к восприятию, пению или танцу). 

Музыка должна стать ежедневной «пищей» для детей, поскольку она обогащает жизнь и развивает в самых 

разных аспектах. Музыкальное образование не должно быть зациклено на музыкальном результате. Тем не 

менее при подходе, ориентированном на музыкальный процесс, дети дошкольного возраста способны достичь 

удивительных творческих результатов. 

Важнейшей стороной музыкального образования в Детском саду является связь музыки с двигательным 

развитием детей. Танец так же, как физические движения и игра, относится к естественным способам 

самовыражения людей. Элементарный танец основан на индивидуальном двигательном эксперименте. 

Руководствуясь ритмом музыки, дети экспериментируют с различными видами движения: дети младше двух 

лет начинают спонтанные движения — раскачиваются телом, хлопают в ладоши и кружатся. В дальнейшем 

движения становятся разнообразнее — дети ходят, бегают, кружатся, раскачиваются, размахивают руками, 

прыгают, топают ногами, повторяют подсказанные взрослыми или наблюдаемые у взрослых движения. Для 

развития танцевальных движений детям раннего и младшего дошкольного возраста предлагают образно-

игровые, имитационные движения (например, дети изображают, как летают птицы, как кружится снег, как 

прыгает зайчик). 

Формой развития танцевальных умений является использование песен с элементами движения, в которых 

текст дает детям толчок к двигательным идеям, а музыка задает темпоритм и характер движения. Например, 

такая известная народная песня, как «Во поле береза стояла», побуждает детей выполнять плавные, мягкие 

движения в соответствии с напевной музыкальной фразой. Движения выполняются также и в соответствии с 
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текстом данной песни. 

Акцентирование внимания на индивидуальности и оригинальности движений поощряет детей к поиску 

новых возможностей, что полезно для развития креативного мышления (это переносится и во все другие 

сферы деятельности: общение, рисование, конструирование и т. д.). 

Использование различных материалов и предметов (например, воздушных шаров, мячей, скакалок) 

позволяет совершенствовать ловкость, точность, выразительность движений. В подборе музыкально-

ритмического репертуара для детей следует избегать танцев с фиксированной последовательностью 

движений, потому что координация движений у большинства детей младше 6 лет еще недостаточно развита, 

а богатая двигательная фантазия детей при этом ущемляется. Однако использование несложных танцев и 

композиций с включением комбинации фиксированных и свободных движений доступно и полезно для 

развития детей в музыкально-ритмической деятельности. 

Наряду с музыкой повод для двигательной активности могут давать стихи. Задача педагогов — подхватить 

двигательные идеи детей, упорядочить их и помочь выстроить композицию. 
       

Связь с другими образовательными областями 
Известно, что музыка является универсальным языком, понятным и доступным людям разных 

национальностей, разного возраста. Практически все виды музыкальной деятельности способствуют 

взаимодействию детей и взрослых, исполнителей и слушателей. Пение хором, исполнение музыки 

ансамблем или в оркестре, участие в танцах и музыкально-ритмических композициях воспитывает 

способность к коммуникации, коллективной ответственности, к невербальному общению, то есть учит 

понимать язык жестов, мимики, тонко чувствовать и понимать партнера по едва уловимым эмоциональным 

проявлениям. Воспитатели и музыкальные руководители детского сада используют различный игровой 

музыкальный репертуар (коммуникативные танцы-игры, песни, хороводы), детский игровой фольклор в 

различных формах взаимодействия с детьми: на занятиях и праздниках, на прогулках, в совместных с 

родителями развлечениях. Танец в группе или с партнером учит пониманию, что качество в очень большой 

степени зависит от того, насколько участники способны уважать друг друга, соглашаться друг с другом, 

поддерживать друг друга. 

Музыкальные занятия значительно расширяют познавательный опыт и кругозор ребенка, развивают 

любознательность, интерес к новым впечатлениям. Дети дошкольного возраста с большим интересом 

экспериментируют со звуками, их свойствами, вместе со взрослым постигают зависимость тембра, высоты 

и громкости звука от формы и размера музыкального инструмента, от того, из какого материала он сделан. 

В процессе приобщения к музыкальному искусству дети осваивают огромную область познания, 

связанную с особенностями музыки, ее жанрами, стилями, средствами выразительности (мелодия, ритм, 

тембр и др.). Разучивание песен дает возможность познакомить детей с представлениями о природе, своем 

городе, домашних животных и т. д. Знакомство с музыкальным фольклором происходит в ситуациях 

приобщения детей к национальной культуре своей страны и других стран. 

Освоение детьми музыкально-ритмических композиций, разучивание танцев способствует 

формированию у детей навыков ориентировки в пространстве. Практически все основные элементарные 

математические понятия педагог может развивать в процессе освоения танцев: например, построение 

парами по кругу; в три, четыре небольших круга, в два концентрированных круга и т. д. 

Знания и опыт, полученные детьми на музыкальных занятиях, находят отражение в других видах 

художественно-творческой деятельности: в рисунках, рассказах, пластических импровизациях, 

театрализованной деятельности, моделировании и изготовлении музыкальных инструментов своими 

руками. 

Пение в значительной степени стимулирует развитие артикуляции, дикции, а также дыхания, что 

является основой становления голоса. Педагог и музыкальный руководитель подбирают специальный 

репертуар для развития дикции и голоса: народные песенки, вокальные упражнения (распевки), 

скороговорки. Кроме того, в процессе пения у детей расширяется словарный запас, они учатся понимать 

вокальную речь, смысл текста песен. У детей с нарушениями речи пение выполняет коррекционную и 

профилактическую функции. Беседы о музыке, ее видах, жанрах, стилях, о характере музыки развивают 

воображение детей, способность выразить в речи свои слуховые впечатления, фантазии, что способствует 

развитию образной речи, тонкого чувства слова. 
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Связь музыки с движением является важнейшей составной частью музыкального образования. Движение 

под музыку, танец и ритмика — неотъемлемая часть физического развития. Рекомендуется занятия 

движением (физкультурой) сопровождать музыкой и двигательной импровизацией детей, то есть 

интегрировать музыку в занятия движением и спортом. 

Рассматривая положительное влияние музыки на укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, подчеркнем силу ее эмоционального воздействия. 

Известно много фактов об эффективном влиянии музыки на психофизический тонус человека, его 

внутреннюю силу, что, безусловно, является основой здоровья. 

Без музыки невозможно представить ни праздник, ни зарядку. Музыка обладает удивительным свойством 

влиять на настроение человека. Воспитатели и музыкальные руководители могут использовать специально 

подобранную музыку для создания радостного настроя, повышения эмоционального тонуса либо для отдыха, 

успокоения, снижения возбуждения. Пение способствует развитию дыхательной мускулатуры, более 

интенсивной вентиляции легких. Известно, что занятия пением повышают иммунитет у взрослых и детей. 

Движения под музыку и танцы формируют правильную осанку, укрепляют опорнодвигательный аппарат, 

развивают такие физические качества, как ловкость, координация движений, мягкость и пластичность. 

    Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры в области музыкального образования определяются, исходя из положения об 

уникальных возможностях музыки как средства образования и развития, а также о многообразных 

пересечениях музыки с другими разделами программы. 

Общеразвивающие эффекты музыкального образования: 

• Наслаждаясь прекрасной музыкой, получая удовольствие от пения и танца, ребенок развивает 

эмоциональную сферу, способность к эстетическому переживанию. 

• Получая возможность исполнять знакомую песню или мелодию, ребенок укрепляет самооценку, 

уверенность в себе, ощущение собственной эффективности. 

• Занимаясь музицированием, а также движением в группах, ребенок учится взаимодействию с другими. 

• Занятия музыкой укрепляют внимание, память, расширяют кругозор. 

Цели развития музыкальных способностей и интересов: 

• Укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке, удовлетворение потребности детей в 

музыкальных впечатлениях. 

• Развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти. 

• Развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах музыкальной деятельности: 

восприятии музыки, пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах. 

• Поддержка творческой активности, способности к творческому самовыражению в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Программа стимулирует и поддерживает развитие ребенка, позволяя ему: 

• с удовольствием петь знакомые песни, танцевать и импровизированно двигаться под музыку, с 

энтузиазмом участвовать в любом активном музицировании; слушать и узнавать небольшие по объему (30-40 

секунд) образные музыкальные произведения при условии их повторного прослушивания; 

• знать и пользоваться детскими музыкальными инструментами для озвучивания сказок и стихов; уметь 

исполнять небольшое произведение в детском шумовом оркестре; 

• прислушиваться и проявлять интерес к необычным музыкальным тембрам, звучаниям, интонациям; 

• научиться различать контрастные средства выразительности (высоту звучания, темпоритм, динамику, 

простейшую музыкальную форму); 

• научиться контролировать свое исполнение в процессе пения, движения, игры, игры в шумовом 

оркестре и координировать его с другими; 

• развить чувство метроритма в соответствии с возрастом; 
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• слушать и узнавать небольшие по объему образные музыкальные произведения при условии их 

повторного прослушивания, вспоминать знакомую песенку по вступлению или мелодии; 

• овладеть элементарными вокально-хоровыми навыками: петь естественным голосом, четко 

артикулируя все слова, удерживая на дыхании небольшую фразу; 

• передавать интонации несложных мелодий, петь слаженно, одновременно начиная и заканчивая 

исполнение каждого куплета; 

• согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполнять 

разнообразные ритмические движения, исполнять различные элементы народных и современных танцев 

(например, «Ковырялочка», «Присядка», «Приставной шаг» и др.); 

• выполнять движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами, 

зонтиками, обручами; 

• выполнять несложные перестроения в пространстве, повторяя движения взрослого и самостоятельно, 

а также ориентируясь на схему танца (построение в круг, колонну, парами и по одному, парами по кругу, 

врассыпную); 

• выражать в свободном движении свое переживание музыки разных стилей — народной, классической, 

современной, старинной. 

Организация образовательного процесса 

В образовательном процессе представлены все виды музыкальной деятельности, поскольку именно 

сочетание разных видов музыкальной деятельности способствует целостному гармоничному развитию 

разных сторон личности ребенка: эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности, внимания, памяти, 

речи, способности к взаимодействию с другими. 

Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей является 

непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу творения, исполнения, 

слушания и переживания музыки в своем опыте. Это возможно при создании насыщенной музыкально-

творческой среды. 

Для создания пространства, в котором возможен свободный творческий поиск, импровизация, игра, 

необходимо обеспечить его открытость взаимодействию, случаю, непредсказуемости. 

Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия — это характер общения педагогов 

с детьми, предполагающий доброжелательные и доверительные взаимоотношения взрослых и дошкольников, 

уважение к каждому ребенку. Основным требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в 

мир музыки, является непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность, стремление 

взрослых доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром звуков, побудить 

их к познавательной и творческой активности, поддерживать и укреплять у них потребность в музицировании 

(в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь. 

Названные выше установки и умения воспитателей и музыкальных руководителей необходимы для того, 

чтобы в детском саду музыка звучала ежедневно — не только на музыкальных занятиях, но и в различных 

режимных моментах. Например, при одевании малышей на прогулку, укладывании спать, после дневного сна, 

песня перед едой и т. д. 

Очень важно, чтобы воспитатель умел петь без музыкального сопровождения, ритмично и выразительно 

танцевать, поскольку дети подражают взрослому, видя его пример. 

Педагог-музыкант, профессионально владеющий методикой музыкального воспитания, постоянно 

консультирует воспитателей, помогает им в разучивании детского песенного репертуара, готовит с ними 

несложные инструментальные пьесы и музыкально-дидактические игры на развитие сенсорных способностей 

(различение четырех основных свойств звуков: высокие — низкие, громкие — тихие, а также их тембровой 

окраски и продолжительности звучания). 

Педагоги совместно подбирают игровые упражнения на развитие чувства ритма, стимулирование 

творческой и познавательной активности детей. 

Объединение усилий музыкального руководителя и воспитателей позволяют интегрировать содержание 

различных образовательных областей и совместно решать задачи, например, по развитию речи, расширению 
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представлений детей об окружающей действительности в занимательной деятельности с детьми. 

           Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 

Проекты, как правило, носят интегрированный характер, включают различные виды деятельности. В них 

могут принимать участие не только близкие детям взрослые — педагоги и родители, но и приглашенные 

музыканты-исполнители, художники, поэты, учащиеся музыкальных школ и др. 

Проекты могут быть различными по продолжительности: от одного занятия до целого месяца. В 

организации игровых проектов важно выбрать тему (идею), знакомую, понятную и привлекательную для 

всех детей. Необходимо создать ситуацию, в которой каждый ребенок и взрослый мог бы найти для себя 

интересное занятие (роль), проявить свою инициативу, выразить свои творческие возможности и почув-

ствовать свою успешность. 

В реализации игровых проектов широко используются приемы театральной педагогики, различные виды 

художественного творчества: детский игровой фольклор, изобразительная деятельность, конструирование, 

пение, танец, элементарное музицирование. 

Примеры творческих игровых проектов: 

• «Игры в день рождения» (именинником может быть любой сказочный персонаж, любая игрушка, 

время года — весна, лето и др.); 

• «Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, праздничными познавательными темами); 

• «Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под классическую музыку, создание 

импровизированных костюмов, постановка игровых «балетов»). Например: «Карнавал животных» на 

музыку К. Сен-Санса, «Картинки с выставки» на музыку М. П. Мусоргского и др.; 

• «Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые; все вместе готовят декорации, детали костюмов 

и необходимые атрибуты); 

• творческие проекты на основе творческого музицирования («Стеклянный урок», «Бумажный 

карнавал», «Шарманка», «Брат мажор и Брат минор» и др.). 

На музыкальных занятиях, которые проводятся в форме игрового, творческого взаимодействия педагога и 

детей, должны быть представлены все основные виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические 

движения, танцы — один из самых любимых видов детской деятельности, поскольку дети получают 

возможность выразить себя в движении. В данном виде деятельности развиваются не только музыкальные, 

но и двигательные способности ребенка, осваиваются умения ориентироваться в пространстве («на себя», «от 

себя» и «от предмета или объекта»). 

Элементарное музицирование идет от простейших ритмических игровых упражнений с игрушками и 

предметами (а также звучащими жестами — хлопками, пошлепываниями, щелчками, притопами) до 

ансамблевой игры в детском оркестре. Совместное музицирование развивает слуховое внимание, 

музыкальный слух, чувство ответственности и — главное — доставляет детям глубокое эстетическое удо-

вольствие. 

Пение также является важнейшим способом вовлечения детей в музицирование. Умение и привычка петь, 

напевать — чудесный способ научить детей сохранять позитивное настроение, радоваться жизни, относиться 

к музыке как к доброму и нужному попутчику в жизни. Необходимо постепенно привить детям навыки 

чистого пения в унисон, умение подстраиваться к голосу взрослого и контролировать свое пение слухом. 

Детское пение — это «ангельское» пение: тихое, прозрачное и чистое. 

Восприятие музыки пронизывает все формы активных музыкальных занятий с детьми: музыкально-

ритмическое движение, игру на детских музыкальных инструментах, пение, различные формы детского 

импровизационного творчества. Поэтому слушание музыки вне движения и игры как «взрослая» форма 

общения с музыкой занимает небольшое место в дошкольном детстве. Для приобщения детей к слушанию 

необходимо широко использовать детскую авторскую музыку (например, «Дождик», «Пудель и птичка», 

«Попрыгунья»), гармонично сочетая ее с маленькими шедеврами: небольшими пьесами Йозефа Гайдна, 

Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Ильича Чайковского, Роберта Шумана. 

Музыкальный репертуар педагоги подбирают самостоятельно, соблюдая необходимые требования 

доступности и художественной ценности. Важным также является и организация предметно-

пространственной развивающей среды, наличие необходимого оборудования и материалов. 
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        Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Важнейшим компонентом насыщенной музыкальной среды являются детские музыкальные 

инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть технически сложными в освоении, ребенок должен 

понять, как играть на них в результате несложных собственных манипуляций. Такими инструментами для 

дошкольников является все разнообразие шумовых, а также доступные им звуковысотные инструменты 

(ксилофоны, металлофоны). Ксилофоны и металлофоны, являясь «звуковысотными ударными», позволяют 

развивать у детей также звуковысотный, ладовый и гармонический компоненты слуха в их элементарном 

виде. 

Внешняя привлекательность и необычность инструмента — главное, что влияет на возникновение 

интереса к нему детей и желание взять инструмент в руки. Детей привлекают не только звучание и вид 

инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи, извлекать из них звуки. Легкость 

самостоятельных действий с шумовыми инструментами, возможность игровых, творческих манипуляций 

являются главными факторами педагогического успеха в работе с ними. 

Разнообразие шумовых и ударных инструментов, собираемых обычно для музицирования, трудно даже 

перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, гуиро и маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого народа.  

Идея использовать в работе с детьми самодельные инструменты и конструировать их с ними проста и 

мудра: детские музыкальные инструменты на первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом 

и высоком значении этого слова. Музыкальными игрушками, которые будят творческую мысль, помогают 

детям понять, откуда и как рождаются звуки. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для проведения музыкальных используется оборудованный зал, где есть все необходимое: стеллажи с 

музыкальными инструментами, а также различными атрибутами для танцев и игр. 

В музыкальном зале имеется современное оборудование для использования фонограмм (на различных 

современных носителях), показа видеоматериалов, мультимедийных презентаций. 

Оформление зала сменное, удобным для изменения в связи с сезонными явлениями, в соответствии с 

праздничной тематикой или с подготовкой «сюрпризов» для детей. 

2.6. Физическое развитие 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения и все, что связано с 

движением и овладением своим телом, — координацию, гибкость, правильное формирование опорно-

двигательной системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу — 

становление ценности здорового образа жизни. В соответствии с этим Программой предусмотрены две 

парциальные образовательные программы: «Движение и спорт» и «Здоровье, гигиена, безопасность». 

Программа исходит из современных подходов к двигательному развитию, согласно которым его лишь 

условно можно отделить от других линий развития. Двигательная активность ребенка тесно связана с общим 

психическим развитием — эмоциональным, личностным, когнитивным — и не сводится к развитию только 

физического тела.  

Движение должно прежде всего доставлять детям радость и быть основанным на удовлетворении 

индивидуальных потребностей детей в движении. Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» предлагает 

широкое понимание здоровья ВОЗ, включающее физический, эмоциональный и личностно-социальный 

уровни. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Программа «Движение и спорт» 

Программа «Движение и спорт» является парциальной образовательной программой. 

Движение имеет особое значение в развитии детей. Двигательный опыт оказывает влияние на 

формирование положительной «Я-концепции». В первые месяцы/годы жизни двигательный опыт в 

значительной степени накладывает отпечаток на веру ребенка в собственные возможности и представления 

о самом себе, так как постичь свое «я» можно только через развитие телесного осознания и сознания 

самоэффективности («моя рука/нога», «я иду / бросаю мяч, и он катится» и т. п.). В опыте физической 

ловкости и уверенности коренится ощущение возможности добиться чего-то («Я могу»). Это чувство 

собственной компетентности является основополагающим для здорового личностного развития, 

формирования уверенности в своих силах при необходимости самостоятельного действия и достижения 

успехов. 

Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим состоянием, развитием когнитивных 

навыков и овладением процессами движения — развитием моторики. Моторное развитие тесно связано со 

всеми другими областями развития: развитием автономии и саморегуляции, произвольности, 

самостоятельности ребенка, что, в свою очередь, связано со способностью к концентрации и с умственным 

развитием. С моторным развитием связаны позитивная самооценка ребенка, его уверенность в своих силах. 

От развития моторики зависит способность ребенка принимать участие в играх сверстников, то есть 

удовлетворение его базовой потребности в участии. От обеспечения потребности в активном движении 

зависит раннее становление сознательного отношения к своему здоровью. 

Связь с другими образовательными областями 
Движение является важным средством постижения окружающего мира, приобретения знаний о самих 

себе, других людях и животных. На занятиях движением дети могут приобрести основополагающие 

физические и математические представления. Во время игр с мячом и езды на велосипеде они естественным 

образом получают представления о физических закономерностях. Командные подвижные игры способствуют 

развитию пространственного сознания, а также дают возможность для знакомства с числами, фигурами и т. 

п. 

Общепризнана связь мелкой моторики с развитием речи. В развитии речи задействованы такие 

двигательные механизмы, как мимика и жесты, крупная и мелкая моторика. 

В процессе изготовления поделок, в рисовании важны скоординированные действия мелкой и крупной 

моторики и эмоции (чувство радости, переживания и сопереживания) Особенно следует подчеркнуть связь 

физического развития с музыкой и танцем. 

В парциальной образовательной программе «Музыка, музыкальное движение, танец» представлен взгляд 

на танец как на естественный способ самовыражения детей в движении. Представленный в Программе взгляд 

на танец и художественное движение по своим целям и задачам совпадает с целями и задачами физического 

развития, поэтому занятия физкультурой и танцем могут проводиться совместно. 

 
 Целевые ориентиры 

Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать детей к исследованию, 

экспериментированию с возможностями своего тела, движениями, спортивными снарядами и материалами, 

импровизации с формами выражения художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать и 

поддерживать у детей радость и удовольствие от движения. 

Моторика 

Ребенок: 

• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 

• познает и расширяет границы своих физических возможностей; 

• развивает чувство тела и осознание тела; 

• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, ориентировку в 
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пространстве, чувство ритма, равновесие; 

• осознает строение своего тела. 

Я-концепция 

Ребенок: 

• укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в движениях; 

• осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с другими детьми; 

• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»); 

• реалистично оценивает свой потенциал. 

Мотивация 

Ребенок: 

• получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным действиям; 

• развивает любопытство к новым движениям и двигательным задачам; 

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

Социальные отношения 

Ребенок: 

• включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в подвижных играх и других 

формах подвижности в группах; 

• учится понимать и соблюдать правила; 

• учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности принять на себя 

ответственность; 

• учится обращаться за помощью в случае необходимости. 

Познание/исследование 

Ребенок: 

• концентрируется на определенных процессах движения; 

• проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов движений; 

• усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья; 

• получает представление о надлежащем использовании приспособлений и спортивного инвентаря. 
        

Организация образовательного процесса 

Реализация программы «Движение и спорт» предполагает прежде всего создание условий для 

удовлетворения потребности детей в активном движении. Наличие/отсутствие выделенного спортивного 

зала или бассейна, комнаты для релаксации или тренажерного зала, спортивной площадки или скалодрома 

сказываются на качестве решения задач физического воспитания. 

С учетом городской техногенной среды, в которой сегодня растут многие дети, движение должно как 

можно чаще проходить на свежем воздухе, лучше всего на природе. На лугу, в лесу, парке с их естественными 

препятствиями и обильными природными ресурсами дети находят разнообразные возможности для 

получения опыта восприятия и движения.  

Исходным положением для дифференцированного стимулирования двигательной активности является 

систематическое наблюдение за поведением ребенка. Регулярные наблюдения позволяют вовремя увидеть и 

понять состояние ребенка, которое иногда он не может выразить словами. Важно оценивать двигательные 

умения ребенка, не сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание на совершенствовании его 

собственных умений. Поддержки и положительной оценки заслуживают индивидуальные решения 

двигательных задач, старание и прогресс в качестве движений. Критика должна быть конструктивной, вы-

сказываться в форме предложений по улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети 

создают опасность для себя или других. 

Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в эвристической форме. Это предполагает 

открытую постановку задач взрослыми. Например, детям предлагается добраться до предметов, 

закрепленных на различной высоте на разных пролетах шведской стенки. Таким образом формулируется 

открытое задание с разными степенями сложности, из которых ребенок сам отдает предпочтение тому, что 

ему по силам: самостоятельно выбирает предмет, высоту подъема, способ и скорость подъема, действие с 
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предметом (только прикоснуться или снять, спуститься с предметом или закрепить его выше/ниже). 

Взрослые, наблюдающие за безопасностью, не ограничивают детей в способах действий — напротив, 

поощряют поиск различных двигательных решений определенной задачи. При применении этого метода 

отпадают длинные вербальные объяснения, дисциплинарные указания, и каждый ребенок получает 

возможность переживания успеха. 

Требование максимальной безопасности должно быть приведено в соответствие с потребностями детей 

в стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни и с их правом 

на самостоятельное проявление активности.  

Меры для профилактики несчастных случаев и травм: 

• тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств детского сада; 

• разделить зоны для движения и отдыха; 

• проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения и мягкие маты, защищающие 

ребенка, например, при падении с высоты; 

• следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов; 

• предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и обуви; 

• договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков во время двигательной 

активности; 

• ознакомить детей с возможными источниками опасности; 

• вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе сделать и разместить таблички-

напоминания; 

• обеспечить детям подстраховку при выполнении трудных упражнений. 

В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для самостоятельной 

двигательной активности и упражнений, включающих крупную моторику, а также шансы и время для 

придумывания и проверки собственных идей. 

Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и организацией 

пространства, созданием соответствующей среды. Самостоятельно выбранные детьми виды деятельности 

дополняются регулярными предложениями педагога по двигательной активности как для групп, так и для 

отдельных детей. 

Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, доходчиво объяснять требования, подбадривать. 

Необходимо проследить, чтобы все дети могли принимать участие в играх и упражнениях. Соревнования, в 

которых есть только один победитель, педагог инициировать не должен. 

           Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 
Помимо свободной двигательной активности детей Программа предусматривает специальные занятия 

физической культурой и спортом. При проведении любых занятий, связанных с движением, на первом плане 

стоят самостоятельная активность детей, их свободное и креативное испытание новых двигательных 

возможностей. Важно, чтобы упражнения, основанные на естественном желании детей двигаться, 

происходили по возможности в игровой форме и чтобы дети получали достаточно поводов для 

самостоятельного движения. 

При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения и возможности детей. 

Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и детей, двигающихся неуверенно, планируются 

индивидуальные предложения. 

Планирование специальных занятий по развитию движений предусматривает этап предварительного 

обдумывания хода занятий и способов структурирования пространства (мест размещения спортивного 

инвентаря), нацеленного на поддержку двигательной мотивации детей. При этом, что уже неоднократно 

подчеркивалось, не следует забывать о необходимости создания возможностей для реализации детьми их 

собственных идей и предложений. 

В ходе занятия педагог может совместно с детьми выбирать подвижные игры. Это могут быть 

традиционные игры с правилами, в которые потом дети могут играть самостоятельно, передавая игровые 

традиции и правила от старших к младшим. Например, такие игры: «Воробушки и автомобиль», «У медведя 

во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошки-мышки» и т. д. 
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Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими художественными видами движения, и 

познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, олимпийского движения, следует 

рассматривать как часть программы по физическому развитию. 

В основу занятий должны быть положены гибкий подход, вариативность, дифференцируемость 

содержания в соответствии с интересами и потребностями детей. В ходе занятий инициативы взрослого 

чередуются с активностью детей; соблюдается баланс соотношения активного движения и отдыха — 

напряжения и расслабления. В конце занятия в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная игра, 

упражнение на расслабление или завершающий ритуал. 

Еще один важный аспект — установление и поддержание общих подходов к движению: не запреты, не 

«программирование на неудачу», а поддержка каждого испытания ребенком своих сил, оказание ему 

помощи в освоении правил безопасности. 

         Сетевое взаимодействие и взаимодействие с семьей 

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое взаимодействие с другими 

организациями имеет важнейшее значение для физического развития детей. Родители обеспечивают своим 

детям необходимые жизненные условия, поэтому важно обращать их внимание на центральную роль 

движения в общем развитии детей. Родители могут участвовать в переоборудовании территории и по-

мещений детского сада с целью создания лучших условий для двигательной активности; в спортивных 

событиях; выступать посредниками при налаживании контактов и партнерских отношений со спортивными 

объединениями, физкультурно-оздоровительными комплексами, иными местными учреждениями, 

располагающими необходимыми ресурсами; для участия в выездах с детьми на природу. 

       Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Для эффективной работы по Программе Детским садом могут использоваться следующие материалы. 

Для детей дошкольного возраста (3-6 лет) 
Материалы, стимулирующие развитие свободного движения: 

• гимнастические стенки и сетки для лазанья как часть игрового разноуровневого ландшафта; 

• скалодром; 

• лестницы, трубы, подиумы; 

• волнистые и ступенчатые элементы; 

• маты; 

• батуты; 

• скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная корзина; 

• балочные конструкции (крепления на потолке) с направляющими, карабинами и крюками, чтобы 

можно было подвешивать канаты, веревочные или гимнастические лестницы, подвесные маты, гамаки, качели, 

трапеции, вращающийся круг (как особенно подходящий снаряд для тренировки всех чувств); 

• роликовые доски, велосипеды, самокаты (при согласии родителей). 

            Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Для проведения физкультурных занятий используется оборудованный физкультурный зал. 

Пространство физкультурного зала и его оснащение организовано таким образом, чтобы обеспечить 

свободный доступ детей к требуемым оборудованию, предметам, материалам. Дети имеют возможность 

пользоваться всем оборудованием свободно, по своему усмотрению. 

При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок учитываются   различия  в физических 

возможностях детей 3 лет и старше. 

Зоны движения для детей раннего и младшего дошкольного возраста оборудованы таким образом, чтобы 

дети имели достаточно места для барахтанья, ползания на животе, ходьбы, бега влезания/перелезания и 

других видов движения. 

Детям среднего и старшего дошкольного возраста необходимо больше пространства для движений 

(игровые поляны, многоцелевые помещения). 

Территория, стимулирующая двигательную активность, устроена и оборудована так, чтобы пробуждать 

любопытство детей, тягу к исследованию, обеспечивать приобретение разнообразного двигательного опыта 
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по собственной инициативе. Например, преодолевать разные высоты и расстояния; апробировать разные 

скорости; выполнять разнообразные движения и физические упражнения: лазать, висеть, передвигаться на 

руках в висячем положении, раскачиваться, бегать, прыгать, кататься, переворачиваться, балансировать, 

качаться на качелях, ползать и т. д.; двигаться вперед с помощью разных вспомогательных средств (на 

роликовых коньках, ходулях и т. п.); распознавать и преодолевать предсказуемые опасности. Возможное 

расположение спортивных снарядов и их назначение представлено ниже. 

Расположение спортивных снарядов Виды двигательной активности 

Поставленные друг на друга ящики и маты, элементы из пе-

нопласта 

Взбираться вверх, карабкаться и спрыгивать 

вниз 

Наклонные поверхности из скамьи, подвешенной к шведской 

стенке 

Переползать вверх, подтягиваться, взби-

раться и скатываться вниз 

Скалодром 

Комбинация из мини-батута, ящика и мата Запрыгивать наверх и спрыгивать вниз 

Канат с толстым узлом на конце Подтягиваться, раскачиваться, висеть 

Веревочные лестницы 

Качели подвесные, качели-балансиры 

Лазы (соединительные туннели), выложенные матами вставки 

для ящиков 

Пролезать 

Уложенные бревна Катиться, ходить балансируя 

Обтирочные тряпки, пластмассовые кирпичики, служащие 

коньками 

Скользить Ковровая плитка, уложенная мягкой стороной вниз, служащая 

санками или, например, применяющаяся в играх «наездник — 

лошадь» 

Доски, соединяющие ящики для бутылок 
Балансировать 

Перевернутые гимнастические скамейки 

Пещеры из столов, матов и покрывал 
Расслабляться 

Выложенные подушками гамаки  

Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 

 
Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» является парциальной образовательной программой. 

Программа основана на понятии здоровья, определенном ВОЗ как состояние полного физического, душев-

ного и социального благополучия человека. Программа учитывает современные исследования и концепции 

генезиса здоровья и становления здорового образа жизни. Они выдвигают в качестве основного фактора 

сохранения и укрепления здоровья поведение отдельного человека по отношению к самому себе. 

Основополагающие установки поведения человека по отношению к собственному здоровью 

закладываются в раннем и дошкольном детстве. Поэтому образовательно-воспитательный процесс должен 

быть направлен в первую очередь на воспитание у детей ответственного отношения к своему здоровью и 

поведению, способствующему его сбережению и укреплению здоровья. 

Такое понимание образования и воспитания в области здоровья ставит более широкие цели, чем просто 

профилактика заболеваний, гигиенические навыки и закаливание, и включает в себя укрепление 

индивидуальных и социальных ресурсов ребенка и, главное, его положительной «Я-концепции». 

Наряду со специфическими навыками, относящимися к сохранению здоровья, большое значение 

приобретают адекватные отношения с близкими людьми, отношение к результатам какой-либо деятельности, 

отношение к стрессу и нагрузкам, неудачам и разочарованиям в повседневной жизни. У детей, психически 

здоровых и довольных собой, риск возникновения заболеваний и зависимостей значительно снижается. 

Хорошая основа для понимания ценности здорового образа жизни — это практическое приобщение детей 

к основам гигиены, здорового питания, двигательных режимов, в рамках которых у ребенка формируется 

ответственность за свое тело и свое здоровье. Многие проблемы современного общества обусловлены как раз 
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тем, что людям не хватает ответственности за самих себя и свою жизнь. 

Программа учитывает два направления исследований в психологии развития и медицине. Первое — 

исследование феномена устойчивости детей к неблагоприятным, патогенным влияниям среды, наносящим 

здоровью вред («резильентность»). Второе — исследование о переходе от традиционной парадигмы 

медицинского мышления, основанной на патогенезе — «Откуда берется болезнь? Почему человек 

заболевает?», — к салютогенезу, акцентирующему внимание на источниках здоровья — «Как возникает 

здоровье?». Сосредоточиваясь на болезни, традиционная медицина забыла о здоровье. Люди вспоминают о 

нем только тогда, когда заболевают. 

Соответственно, основной задачей Программы является поиск и укрепление сил и факторов, созидающих 

здоровье. Оба направления фокусируются на развитии позитивных сил, ресурсов человека, их идентификации 

и укреплении. 

Связь с другими разделами Программы 
Расширенное понимание педагогами здоровья и задач, стоящих перед дошкольными образовательными 

организациями, связанных с психолого-педагогической поддержкой развития у детей самостоятельности, 

ответственности за собственное здоровье, а также устойчивости к стрессам, связывает работу по 

укреплению здоровья детей и профилактике заболеваний с другими разделами Программы. 

Социально-коммуникативное развитие. Эмоциональная устойчивость и благополучие ребенка связаны с 

качеством отношений, умением найти себя в группе, выразить свои потребности, улаживать конфликты и 

т. п.; работа по программам развития эмоционального интеллекта (например, «Волшебный круг» и др.) 

является одновременно и превентивной программой психосоциального здоровья. 

Движение и спорт. Психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка тесно связаны с 

удовлетворением потребности в движении (психомоторика), а здоровый образ жизни связан с осознанными 

занятиями физической культурой и спортом. Осознание движения как важного компонента здорового 

образа жизни является задачей образовательной работы. 

Познавательное развитие. Разделы, посвященные окружающему миру, естествознанию, технике, 

ориентации в пространстве. Знакомство с правилами взаимодействия с растительным и животным миром, 

включающими элементы безопасного поведения (гигиена в обращении с животными, растениями, 

ядовитыми и съедобными грибами, ягодами, землей, грязной водой); ориентировку в лесу, действия в экс-

тремальных ситуациях (заблудился, нет чистой воды и т. п.). Взгляд на природу как на источник здоровья 

(отдых на природе, гармонизирующее действие красоты природы). Знакомство с правилами безопасного 

поведения при работе с техникой; правилами безопасного поведения на улице и т. п. 

Музыка, музыкальное движение, танец. Музыка и танцы как источник психологического комфорта, снятия 

напряжения, улучшения настроения, заряда бодрости. 

Речевое развитие. Знакомство с книгами — определителями растений, в том числе лекарственных трав; 

книгами о здоровом питании; об оказании первой помощи и натуральных способах лечения (обертывания, 

водные процедуры, лечение по методу Кнейпа и т. п.). 

Математика. Пропорции и правильная последовательность при подаче различных блюд для правильного 

питания; последовательность, время и пропорции при приготовлении пищи. 

В организацию профилактической и оздоровительной работы должно быть вовлечено сетевое окружение, 

в том числе районные поликлиники и другие организации. 

Целевые ориентиры 
Ребенок научится: 

• реализовывать свои потребности в движении; 

• находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной форме, контролировать 

собственные импульсы; 

• использовать подходящие стратегии управления стрессом; 

• заботиться о своем здоровье и укреплять его, а также здоровье окружающих; 

• нести ответственность за свое тело и здоровье. 

В познании самого себя 

Ребенок научится: 



109 

 

• воспринимать сигналы собственного тела (голод / насыщение, жажда, потребность в сне / отдыхе/ 

смене позы / движении и т. п.); 

• осознавать особенности своей внешности и отличия от других; 

• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться с ними; 

• различать части тела, органы чувств и внутренние органы (например, сердце); 

• понимать простые телесные взаимосвязи (например, глаза — зрение, прием пищи — пищеварение, нос 

— дыхание, усталость — сон); 

• нести ответственность за собственное тело. 

В питании 

Ребенок научится: 

• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

• распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними; 

• культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным трапезам как поддержанию 

социальных отношений; 

• правилам здорового питания; 

• понимать последствия нездорового питания; 

• основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и обработкой продуктов 

питания; 

• приготовлению простейших блюд; 

• восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные продукты питания. 

В уходе за телом и гигиене 

Ребенок научится: 

• правилам гигиены и ухода за телом; 

• выполнять правила личной гигиены; 

• технике правильного ухода за зубами и полостью рта. 

В осознании своей половой принадлежности 

Ребенок научится: 

• позитивной половой идентификации; 

• естественному отношению к своему собственному телу. 

В безопасности и защищенности 

Ребенок научится: 

• выявлять возможные источники опасности, оценить ее; 

• пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье (ребенок прерывает 

выполнение потенциально опасных действий, например лазанье по канату и т. п., при появлении страха); 

• правилам безопасного поведения в уличном движении; 

• правилам поведения при авариях и пожарах; 

• умению обращаться за помощью и принимать ее. 

Организация образовательного процесса, профилактических мероприятий; 

безопасность 

Профилактические мероприятия по укреплению здоровья реализуются в таких направлениях 

деятельности дошкольной организации, как «Движение и спорт»; «Питание»; «Личная гигиена и чистота»; 

«Тело и пол»; «Отдых и уединение», «Отдых и сон»; «Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное 

отношение к здоровью и болезни»; «Безопасность в детском учреждении», «Безопасное поведение в 

дорожном движении и других местах»; «Преодоление стрессов и укрепление устойчивости». 

Важным аспектом работы в области здоровья является предупреждение зависимостей. Основой 

предупреждения зависимостей является устранение причин, то есть тех жизненных условий, которые начиная 

с самого рождения могут способствовать возникновению и развитию зависимости. Основная работа 

направлена на создание и укрепление здоровых отношений и здорового личностного развития ребенка. Этому 

способствуют надежная привязанность, безопасное пространство, защита и опора, друзья и чуткое 

окружение, игра, правильное питание и удовлетворение здоровых потребностей, позитивные образцы для 

подражания. Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения зависимости в 
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будущем. 

Правила безопасности в Детском саду и на улице. 

Безопасность ребенка в дошкольной образовательной организации является основной предпосылкой для 

образования, воспитания и ухода за ребенком. Однако абсолютно безопасной для детей среды не существует. 

Дети исследуют свое окружение, изучают границы своих возможностей, приобретают умения и навыки через 

определенные вызовы. Так, например, самостоятельность может развиваться при условии свободной 

деятельности, что потенциально связано с возможностью возникновения неизвестных ситуаций. Только так 

могут развиваться саморегуляция, осознание своих возможностей, границ, чувство опасности и осторожное 

осмотрительное поведение. Поэтому требование максимальной безопасности должно быть приведено в 

соответствие с потребностями детей в стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их 

повседневной жизни и с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность окружающей 

среды не может достигаться за счет абсолютного регламентирования жизни детей и ограничения их 

возможностей познания мира опытным путем. Обеспечивая психолого-педагогическую поддержку детям, 

взрослые систематически обращают их внимание на возможные источники опасности. При обсуждении 

ситуации из повседневной жизни детей в процессе диалога вырабатываются правила безопасного поведения 

на дорогах, при переходе улицы, в транспорте и др. 

Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья. 

Дети дошкольного возраста в значительной степени зависят от ухода и поддержки взрослых, которые, 

например, заботятся о чистой одежде, теплом и безопасном спальном месте для них, помогают справиться с 

естественными отправлениями. Тесный эмоциональный контакт и общение с ребенком во время ухода 

является основой надежной привязанности, укрепляет чувство безопасности, базовое доверие к миру, 

лежащие в основе развития устойчивости. Уход за детьми, осуществляемый взрослыми, является учебной 

ситуацией для детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам в дошкольной образовательной 

организации. Воспитатель следит за тем, чтобы дети чувствовали себя комфортно и воспринимали свое тело 

осознанно и радостно. На переднем плане стоят не регламентирующие, рутинные процессы, во время 

которых дети воспринимают уход за телом и гигиену как нечто мешающее и второстепенное, а осознание 

собственного тела и развивающиеся самостоятельность и компетентность. Этот опыт помогает детям в 

формировании позитивного представления о себе. 

Закаливание детей включает в себя комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять 15-30 

минут. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать нагрузкой 

холода. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут в целях 

предупреждения переохлаждения детей. 

При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей необходимо соблюдать следующие 

требования: 

• во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия теплового потока от 

калорифера на детей; 
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• в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60-70 ° С при относительной 

влажности 10-15 %; 

• продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать трех минут (дети могут 

посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-педиатра. Присутствие медицинского персонала 

обязательно во время плавания детей в бассейне и нахождения их в сауне); 

• после пребывания в сауне ребенку следует обеспечить отдых в специальной комнате и организовать 

питьевой режим (чай, соки, минеральная вода). 

Питание. 

Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам здорового образа 

жизни. Приемы пищи являются также культурными и социальными событиями с ритуалами, в рамках 

которых дети приобретают ценный опыт и многому учатся. Правильной организации питания придается 

большое значение в целях своевременного противодействия формированию неблагоприятных пищевых 

привычек. К тому же питание является важным фактором для межкультурного воспитания. Педагогическая 

работа по воспитанию привычки к здоровому питанию включает в себя обеспечение разнообразного 

здорового питания, ориентацию на потребности детей, развитие у детей способности самостоятельно 

различать чувство голода и насыщения. 

Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил 

Во многих детских садах фаза покоя (сна) остается фиксированной составной частью распорядка дня. В то 

же время потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна и зависит от особенностей суточного 

ритма, режима дня и общего состояния ребенка. Значительная часть детей старше 3 лет вовсе не желает днем 

спать, боясь что-то пропустить. 

Тем не менее детям нужна возможность в любой момент дня уединиться, успокоиться, отдохнуть и, 

возможно, даже поспать, чтобы полностью освежиться и накопить новые силы в зонах уединения и спальных 

комнатах. 

Допускается использовать групповую комнату для организации сна с использованием выдвижных 

кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем. 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой деятельности 

и образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне 

должна быть проведена влажная уборка не менее чем за 30 минут до сна детей при постоянном проветривании 

в течение 30 минут. 

Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. Они повышают общее 

самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют потребность в покое и тишине; 

укрепляют способность к восприятию и концентрации, к восстановительной регулировке физического 

напряжения, дают возможность снять отрицательные напряжения (например, разочарование, ярость, 

агрессию), бороться с проблемами концентрации; предоставляют возможность для преодоления стресса. 

Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления и их возможностями. 

Среди методик, доступных для использования взрослыми или для использования самими детьми, — 

чувственная релаксация (например, массаж младенцев, прогрессивная релаксация мышц), когнитивная 

релаксация (например, упражнение «Послушать тишину», дыхательные, медитативные упражнения, 

аутогенная тренировка), релаксация, основанная на воображении (например, путешествия в мир фантазии). 

В упражнениях по релаксации могут принимать участие дети с 3 лет. 

               Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 
Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить ответы на следующие вопросы: «На что я 

способен? Что мне доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что — и то и другое вместе? Что и где я ощущаю 

в своем теле, когда мне весело, грустно, страшно, когда я злюсь? Как выглядит мое тело? Что происходит с 

пищей в моем теле? Здоровое питание: что дает энергию? Должен ли я есть овощи, которые не люблю?» 

Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как: «Я здоров, я болен; я у врача, я в больнице»; 

«Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход за телом»; «Что мне нравится, чего я не могу терпеть»; установить свои 

особенности и утвердиться в них: «Я — это я», «Особенно хорошо я умею...»; узнать: «Как смена времен года 
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и погода отражается на моей жизни? Как живут люди в других климатических зонах? Каковы возможности 

движения летом/зимой?»; понять: «Я больше, чем./меньше, чем./ толще или тоньше, чем.»; понять, как можно 

«защититься от болезней здесь и в других местах», узнать: «Что для меня полезно, когда я болею?» Детям 

дается возможность рассказать о собственном опыте, а воспитатель вместе с детьми развивает тему, как 

лучше себя вести, «если кто-то заболел». Каждый вносит свою лепту в разговор. 

В данный проект естественным образом интегрируются ролевые игры: «Больница», «Посещение врача» и 

т. п. 

Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком первой помощи, его содержимым, 

объяснить назначение отдельных предметов и продемонстрировать их использование. Можно предложить 

курс оказания элементарной первой помощи (например: «Юлия учит номер телефона спасения»), а по 

вечерам — соответствующие курсы для родителей (например: «От зеваки к спасателю»). Рекомендуется 

планировать и проводить курсы по оказанию первой помощи для родителей, педагогов и детей в 

сотрудничестве с местным отделением Службы спасения и другими службами экстренной помощи. 

Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу настоящего пожарного, который 

расскажет о средствах противопожарной безопасности, покажет их функции, одежду пожарного, ответит на 

вопросы детей о правильном поведении при пожарах и о безопасном обхождении с огнем.  

При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах» предусматривается 

приглашение работника ГИБДД. 

Проект «Мы готовим вместе завтрак» включает в себя посещение кухни, приготовление детьми 

различных блюд по рецепту, выпечки и т. п. 

Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям разобраться с рефлексиями собственных 

трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что я делаю, если попадаю в трудное положение?» В ходе работы 

могут быть использованы истории с сюжетами об успешном преодолении трудных жизненных ситуаций, 

ролевые игры на подобные темы. Дети могут освоить стратегии преодоления стресса — преуменьшение: 

«Все не так уж и плохо!»; отвлечение: «Я подумаю о чем-нибудь другом!»; контроль ситуации: «Сначала 

надо составить план!»; контроль реакции: «Сначала я должен взять себя в руки!»; расслабление: 

«Расслаблюсь-ка я сначала!»; положительные самопредписа- ния: «Я справлюсь!»; «Я попрошу кого-нибудь 

о помощи!». 

         Сетевое взаимодействие 
Для содействия формированию здорового образа детей Детским садом могут привлекаться широкие 

возможности социокультурного окружения, другие организации и лица. Например, педагоги могут 

организовывать детские проекты с участием сотрудников санитарно-гигиенических служб, медицинских 

организаций, представителей различных общественных объединений в области здравоохранения. 

Также для участия в образовательной деятельности по направлению «Безопасность» могут привлекаться 

сотрудники ГИБДД, полиции и других служб, участвующих в обеспечении безопасности граждан страны. 

Организация также может использовать другие идеи по вовлечению сетевого окружения к участию в 

образовательном процессе. 

      Взаимодействие с семьей 

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного сотрудничества педагогов с 

семьями воспитанников. Педагог информирует родителей о порядке, существующем в Детском саду, 

принятых правилах, регулярно обсуждает с ними гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, 

принятых в семье. Педагог сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела, 

приобретении ребенком навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья. 

Запрет на курение. На всей территории дошкольной образовательной организации действует запрет на 

курение. Информация об этом доводится до всех родителей и посетителей. 

Первая помощь. Персонал дошкольной образовательной организации должен быть обучен навыкам 

оказания первой помощи, компетентен в вопросах принятия экстренных мер при несчастных случаях и 

травмах. Аптечка для оказания первой помощи должна быть снабжена хорошо читаемой табличкой и 

храниться в доступном для взрослых месте. Оборудование чемоданчика первой помощи регулярно 
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проверяется и при необходимости обновляется. 

Дети группы риска. Дошкольные образовательные организации с высокой долей социально 

неблагополучных детей и детей группы риска уделяют им особое внимание и проводят дополнительные 

мероприятия по укреплению здоровья этой группы детей. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Для обеспечения и развития самостоятельности в области личной гигиены должны быть в наличии 

необходимые предметы и оборудование, например: 

• соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, чтобы достать до раковины, детское 

сиденье для унитаза; 

• принадлежности для личной гигиены, например собственное полотенце, расческа, зубная щетка и 

паста. 

• Оборудование для активного движения, которым по собственной инициативе может пользоваться 

любой ребенок: 

• роликовые доски, трамплин, канаты, мячи, шведская стенка, транспортные средства; 

• куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы; 

• материал для ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло и кремы; косметика 

и материалы для причесок; зеркала; 

• печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде в других странах, дидактические 

материалы; 

• природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы на вкус. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В Детском саду созданы: 

• пространство и предметно-пространственная развивающая среда с учетом норм и правил СанПиН при 

отделке и оборудовании помещений; 

• организация звукоизоляции и защиты от шума; 

• функционально правильное разделение пространства на стимулирующее свободное перемещение и 

обеспечивающее возможность для уединения, концентрации на своих делах; 

• организация мест для игр с водой и игр, где можно запачкаться; 

• выделение в общем пространстве игровых комнат, ниш для уединения и расслабления; 

• выделение помещения для развития органов чувств — дорожки для ощупывания и осязания, места для 

лазанья; 

• создание разноуровневых участков во внутреннем и внешнем пространстве дошкольной оргпнизации; 

• помещения и оснащение прилегающей территории с разнообразным оборудованием для обеспечения 

двигательной активности детей, которыми все дети могут пользоваться по собственной инициативе; 

• украшения для стола, которые дети могут выбирать индивидуально; 

• фотографии, например, торжественных обедов или приемов, в которых участвовали отдельные дети и 

на которых они могут себя узнать. 

         Оборудование в санитарной и туалетной зоне находится в безупречном с точки зрения гигиены 

состоянии. 

Санитарное оборудование, такое как унитазы, раковины, зеркала и полотенцесушители, расположено и 

смонтировано таким образом, чтобы дети могли с легкостью самостоятельно им пользоваться. При 

необходимости самостоятельность детей подкрепляется дополнительным оборудованием, таким как сту-

пеньки возле раковины и детские сиденья для унитаза. 

 

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

Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение 
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ребенка может использовать сетевую форму реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами. 

 Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и 

другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми устанавливаются 

договорные отношения. 

    Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет самостоятельно в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 6 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) 

и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов 

по образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, 

подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может использовать 

следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

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

проектные методы). 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели 

и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

consultantplus://offline/ref=F125E607DA1DFE5F95B43F074CB8AAC39BD47AFD032C7FAA14BB8CFC6BF44F4187C7C5C47BCE1EF919264F87A36CB1DB2A2A20D59F789DC1183ES
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соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления 

ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам 

и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 

культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Федеральной 

программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, 

их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции 

педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные 

партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в 

этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления 

(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, 

стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные 

виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия 

для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 



116 

 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный 

потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 

деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и 

деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство 

саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни 

ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог 

максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и 

другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

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

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 
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длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности 

(игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 

предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных 

сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 
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чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик 

детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к 

явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 

художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.9.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, 

основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, 

позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО, как 

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

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры-импровизации и музыкальные игры; 

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

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 

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

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область 

задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, 

которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 

оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 
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целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Как отмечалось в Целевом разделе, философия Программы ставит в центр образовательного процесса 

именно качество взаимодействия взрослых с детьми в Детском саду и во всех местах формального и 

неформального дополнительного образования. Общий подход социального конструктивизма, положенный 

в основу Программы, рассматривает качество взаимодействия «ребенок — взрослый» как основной фактор 

развития. Отсюда следует, что создание психолого-педагогических условий и социальной ситуации разви-

тия, на котором ставит акцент ФГОС ДО, состоит прежде всего в реализации взаимодействия и общения, 

поддерживающего развитие, которое можно назвать «развивающим». 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и пр.), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Общие характеристики личностно-развивающего взаимодействие взрослых с детьми основываются на 

следующих принципах. 

Принятие ребенка таким, каков он есть, уважение к его индивидуальному и социо-культурному 

своеобразию. Реализация этого принципа предполагает, что ребенку предоставляется возможность делать 

что-то «по-своему», не так, как, может быть, представлял себе взрослый, планируя ход образовательного 

процесса. Взрослый с интересом и любопытством наблюдает проявления ребенка в различных видах деятель-

ности и областях развития, пытаясь установить, на что способен данный конкретный ребенок, какое 

образовательное предложение ему более всего подходит. Организация всего образовательного процесса 

должна предоставлять возможность выбрать занятие по интересам, что в свою очередь предполагает создание 

соответствующей пространственно-предметной среды и гибкого планирования. 

Взаимодействие и коммуникация в зоне ближайшего развития. Принятие ребенка таким, каков он есть, 

следование его склонностям и интересам не означает, что взрослый пассивно предоставляет ребенка самому 

себе, не давая ему никаких импульсов к развитию. Для развивающего образования ведущей является идея Л. 

С. Выготского о зоне ближайшего развития. Согласно этой идее в совместно-разделенной деятельности со 

взрослым и/или с более компетентным сверстником ребенок способен выполнять гораздо более сложные 

задачи, чем в одиночку, когда ребенок выполняет задачи в зоне своего актуального развития. Работать в зоне 

ближайшего развития означает видеть в проявлениях ребенка его скрытые возможности, верить в его силы и 

способности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними доверительных партнерских отношений 

в рамках Программы предполагает применение современного подхода к организации взаимодействия с 
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семьей, основанного на равноправном партнерстве. 

Подход, основанный на партнерстве, следует отличать от подхода, в котором ведущая роль отводится 

педагогам, и подхода, в котором ведущая роль отводится родителям. Первая форма является традиционной. 

В его рамках педагоги понимались как специалисты в деле воспитания, образования и развития детей, а 

родители как восприемники этих знаний (педагог компетентен / родитель некомпетентен). Данный подход 

поддерживал «поучающую» позицию педагогов в отношении родителей. При этом «работа с родителями» 

была обязанностью педагогов. Поскольку родители рассматривались как восприемники знаний и опыта 

«специалистов», формы участия определялись сугубо образовательной организацией. Неэффективность 

такого подхода на сегодняшний день общепризнана. 

Другой подход связан с пониманием образовательной организации как организации сферы услуг. В этой 

парадигме к качеству работы образовательной организации предъявлялись те же требования, что и к другим 

предприятиям коммерческой сферы. В контексте данного подхода сфера образования рассматривалась как 

рынок услуг, на котором различные образовательные организации выступают в качестве конкурентов. При 

реализации такого подхода есть опасность оттеснения на второй план подлинных педагогических задач 

дошкольной образовательной организации, ориентированных на благо детей, в угоду претензиям, желаниям 

и требованиям родителей («кто платит, тот заказывает музыку», «желания потребителя — закон»). Такая 

стратегия может вести к непропорциональному доминированию родителей в отношениях. 

Обе вышеназванные стратегии сложно назвать продуктивными в контексте реализации программы, 

ориентированной на целостное развитие ребенка, и они не соответствуют базовым принципам ФГОС ДО. 

Этим принципам соответствует только подход, основанный на идее партнерства и концепции «компетентный 

воспитатель» / «компетентный родитель». 

Работа Детского сада может быть успешной только при условии тесного сотрудничества с семьей. 

Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в раннем 

возрасте. Для педагогов это прежде всего означает, что следует признавать способности и достижения 

родителей в деле воспитания и развития их детей. Родители проводят со своим ребенком гораздо больше 

времени, чем может уделить педагог каждому ребенку индивидуально в условиях Организации. Родители, 

так же как и педагоги, являются «специалистами» по своим детям. 

Необходимость кооперации с родителями определяется общностью воспитательных и образовательных 

задач. Как у педагогов, так и у родителей имеются пробелы в знаниях — у одних относительно ситуации в 

семье и поведения и жизни ребенка вне учреждения, у других — относительно организации воспитательного 

процесса и развития ребенка в детском саду. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Такой обмен является основой для воспитательного партнерства между 

родителями и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения блага детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

совместной ответственности за воспитание детей. Понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

Детский сад равноправны и сотрудничают в достижении общих целей. 

Для реализации партнерского подхода необходим обмен мнениями сторон по поводу целей и методов 

воспитания. Если родители и педагоги придут к согласию и будут действовать сообща, то при реализации 

Программы можно будет добиться преемственности и взаимодополняемости в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между семьей и Детским садом, если у ребенка имеются отклонения в поведении 

или какие-либо проблемы в развитии. В диалоге происходит совместный анализ поведения или проблем 

данного ребенка, выяснение их причин и поиск подходящих возможностей их устранения или минимизации, 

обсуждение стратегии образования для данного ребенка, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны Детского сада и семьи. Уважение, сопереживание и искренность являются важными условиями 

позитивного диалога. 

В ходе беседы педагоги занимают позицию поддержки семьи, предлагая в случае необходимости 

помощь других служб (психологических консультаций, врача, лечебного педагога, логопеда и др.). Это 
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обеспечивает профилактику отклонений в развитии детей на ранних стадиях. 

Партнерство также включает в себя осуществляемое педагогами образование родителей, то есть их 

просвещение на тему нормального детского развития и позитивного стиля воспитания. 

Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической работы. Воспитатели смогут 

эффективно решать образовательные задачи только в том случае, если получат предоставление о семейном 

укладе детей. Только тогда они могут передать детям дополнительный опыт. 

В свою очередь педагоги должны информировать родителей о своей работе и наблюдениях. Родители 

хотят помочь своему ребенку освоиться в Детском саду (например, при переходе новичков), хотят 

способствовать развитию своих детей, и им необходимо предоставить информацию о способах 

сотрудничества для достижения максимального эффекта. При этом партнерство становится настоящим 

образовательным партнерством. Например, родители активно вовлекаются в занятия с детьми, что вносит 

разнообразие в повседневную жизнь Детского сада, предоставляет детям новые образовательные 

возможности и помогает им лучше познакомиться с жизнью мира взрослых. Также сотрудники Детского 

сада могут предоставить возможность родителям привнести в образовательную деятельность особые 

умения (например, дизайн, столярное дело, рукоделие и т. п.). Кто-то из родителей может пригласить детей 

к себе на работу, поставить для них театральный или кукольный спектакль, организовать посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора и т.п. или сопровождать группу детей во время 

экскурсий. Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет проектная работа. 

Родителям также необходимо предоставить возможность участвовать в жизни Детского сада, в принятии 

решений о ее деятельности. Родители могут принимать участие в разработке концепции, стратегии развития 

Детского сада, планировании ее деятельности, планировании проектов, в специальных занятиях и т. д. 

Наконец, родители могут самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. Детские сады могут поощрять также обмен мнениями между родителями, возникновение 

социальных сетей и семейную взаимопомощь. 

Взаимодействие и сотрудничество с родителями является одним из базовых принципов Программы, 

интегрированным как в работы во всех пяти областях развития, так и в режимных моментах. Поэтому в 

разделе Программы в описание работы в каждой из пяти образовательных областей включены практические 

рекомендации по возможным формам взаимодействия с семьей в данной области развития. Кроме этого, в 

Организационном разделе перечисляются все формы взаимодействия Детского сада с семьями 

воспитанников, которые имеются на сегодняшний день в арсенале дошкольной педагогики.  
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2.11. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности 

российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского 

общества - 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. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы 

ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями 

российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования 

и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности 

и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), 

другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия 

уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма наследника", 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем 

- на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
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котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 

приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного 

отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, 

в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, 

добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 

обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как 

consultantplus://offline/ref=F125E607DA1DFE5F95B43F074CB8AAC39BD47AFD032C7FAA14BB8CFC6BF44F4187C7C5C47BCE1EF919264F87A36CB1DB2A2A20D59F789DC1183ES
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целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 
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волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию 

интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 

пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики: 

 

цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия: 

является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

принципы жизни и воспитания в ДОО: 

Основная образовательная программа дошкольного образования предназначена для обучения и 

воспитания детей от 3 лет до 6 лет (разновозрастная группа) в количестве одной группы, планируемая 

наполняемость группы от 5-10 человек. 

ООО "Матемагия" планирует реализовывать основную образовательную программу дошкольного 

образования в 2023 -2026 годах. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется с сентября по май. 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится, проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.  

Детский сад расположен в жилом микрорайоне, окружен жилым массивом и важными социальными 

объектами (школа, амбулатория и др.) вне установленных санитарно-защитных зон.  

В детском саду есть помещение для проведения музыкальных и физкультурных занятий, возможность 

для организации работы по ознакомлению с окружающим миром, расширению и углублению знаний и 

впечатлений детей дошкольного возраста.   

Имеется групповое помещение (групповая комната с местом для сна и местом для приема пищи (37,1 

кв.м.), туалетная, совмещенная с умывальной (2,5 кв.м.) рассчитанное на одну группу - 10 детей 

дошкольного возраста от 3 лет до 6 лет (разновозрастная группа), для прогулок используется детская 

игровая площадка на придомовой территории, огражденная металлическим забором, оборудованная 

наружным электрическим освещением, теневым навесом, закрытой песочницей, а также игровым 
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оборудованием.  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требования к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.3648-20, нормам и правилам пожарной 

безопасности.   

образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж: 

В Детском саду созданы: 

• пространство и предметно-пространственная развивающая среда с учетом норм и правил СанПиН при 

отделке и оборудовании помещений; 

• организация звукоизоляции и защиты от шума; 

• функционально правильное разделение пространства на стимулирующее свободное перемещение и 

обеспечивающее возможность для уединения, концентрации на своих делах; 

• организация мест для игр с водой и игр, где можно запачкаться; 

• выделение в общем пространстве игровых комнат, ниш для уединения и расслабления; 

• выделение помещения для развития органов чувств — дорожки для ощупывания и осязания, места для 

лазанья; 

• создание разноуровневых участков во внутреннем и внешнем пространстве дошкольной оргпнизации; 

• помещения и оснащение прилегающей территории с разнообразным оборудованием для обеспечения 

двигательной активности детей, которыми все дети могут пользоваться по собственной инициативе; 

• украшения для стола, которые дети могут выбирать индивидуально; 

• фотографии, например, торжественных обедов или приемов, в которых участвовали отдельные дети и 

на которых они могут себя узнать. 

         Оборудование в санитарной и туалетной зоне находится в безупречном с точки зрения гигиены 

состоянии. 

 

отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам 

ДОО: 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально приемлемого 

поведения, относятся прежде всего стиль поведения взрослых, признание ими достоинств и особенностей 

каждого ребенка, предоставление детям права свободного выбора пространства и занятий для 

самореализации и только во вторую очередь — привлекательный материал, достаточное количество 

помещений для активных движений (например, спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возмож-

ности уединения (спальня, уголки уединения) и др.  

Помещение организовано таким образом, чтобы в нем есть ниши и уголки, в которых дети могут 

обособляться или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. Дети 

имеют возможность свободно распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, 

лоскуты ткани, с помощью которых можно оградить пространство для игры и общения в небольших группах. 

Кроме того, в пользование детям предоставлены небольшие диванчики, лавочки, табуретки, приставные 

столики, подушки для сидения, помосты и тому подобные предметы, с помощью которых можно создать 

подходящую обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, используемая Детским садом для прогулок, стимулирует детей к играм, движению, общению. 

В наличии имеются местечки, где можно посидеть в тишине (скамейки с солнцезащитными тентами, 

укромные уголки, куда можно забраться), места для прямого контакта с природой (лужайки, где можно 

побродить или посидеть), игровое оборудование (домики,  песочницы, кораблики и т. д.), позволяющие детям 

собираться в небольшие группы для совместных игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников взрослые могут успешнее 

решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы и парки для прогулок, игровые и спортивные 

площадки для активизации движения, культурнообразовательные и спортивно-оздоровительные учреждения 

для расширения представлений о мире, для поддержки развития способностей, опробования своих сил и 

возможностей, предъявления миру своих талантов. 

Образовательный процесс в Детском саду организован следующим образом - чтобы в нем поддерживались 

естественная тяга детей к исследованиям, проявление любознательности. 

Готовность к экологически грамотным и экологически целесообразным действиям развивается в 

атмосфере, в которой дети активно объединены и воспринимают в качестве примера взрослых, активно и 
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увлеченно участвующих в сохранении здоровой окружающей среды. Из таких наблюдений дети могут 

черпать веру в достойное будущее. Для детей особое значение имеет развитие у них уверенности и надежды, 

особенно если они выражают опасения по поводу загрязнения окружающей среды или имеют другие 

подобные страхи. Именно тогда им требуются педагоги, которые чутко подходят к их опасениям, не 

запрещают их высказывать, а могут посоветовать совместно разработать идеи по улучшению окружающей 

среды. 

ключевые правила ДОО: 

Реализация образовательных и воспитательных целей осуществляется в соответствии со спецификой 

дошкольной организации и ориентируется на развитие и потребности детей. Важно, чтобы между 

постановкой целей и способами действий существовала взаимосвязь. Лишь последовательное продвижение 

вперед доказывает правильность определенных положений, поддерживает учение детей. 

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО: 

Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают чувствами. Архитектура 

дошкольной организации, внутренний психологический климат, то, как обставлены помещения, размещены 

рисунки, как накрыты столы, в какой цвет покрашены стены, — все это является предметом восприятия и 

связано для детей с эстетическими ощущениями и опытом. 

При оформлении помещений применяются гармоничные цветовые сочетания, позитивно 

воздействующие на психологический настрой детей. 

Для эстетического образования в Детском саду отведено специальное место для размещения творческих 

работ. 

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности): 

Образовательная работа по темам, связанным с обществом, историей и культурой, как никакая другая 

область, открывает многообразные возможности для взаимодействия с семьей, которые должны быть 

реализованы Детским садом. Родители могут активно принимать участие в организации и проведении 

праздников, экскурсий. Знакомство с историей семей детей, с профессиями родителей трудно реализовать 

без активного участия семей. Продуктивным оказывается использование компетентностей, знаний, умений 

и других ресурсов родителей, которые сами могут предложить провести какие-либо проекты или экскурсии, 

например, в организацию, в которой они работают. Дети мигрантов или представители разных 

национальностей также могут существенно обогатить жизнь группы. Рассказы родителей о стране, из 

которой они приехали, организация дня национальной кухни, знакомство детей и других семей с 

кулинарными рецептами своего народа, и т. п. Педагоги должны сообщать родителям о таких возможностях, 

активно привлекая их к участию в жизни  

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда 

включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей 

и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в 

рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 

всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - родители (законные 

представители). 

Задачи воспитания в образовательных областях: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с патриотическим, 

духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
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Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим направлениями 

воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 

Решение 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 любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической 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, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

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

других людей. 

Решение 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. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" направлено на 

приобщение детей к ценностям "Культура", "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). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что 

предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой 
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художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

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 ребенка с 

учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" направлено на 

приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническими нормами и 

правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются:  

родительское собрание; 

родительские клубы, клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

События образовательной организации: 

праздники; 

общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

свободная игра; 

свободная деятельность детей. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит 

к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение 

конкретных задач воспитания. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно 

отнести: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного 

опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное); 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, 
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выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, г. Москвы и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной 

направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, 

родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

 
Организационный раздел Программы воспитания. 

 Кадровое обеспечение. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Детский сад должен быть укомплектован квалифицированными 

кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

• к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как педагог (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего); 

• к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник педагога, младший 
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педагог. 

Детский сад самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Закона об образовании, Детский сад вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Детским 

садом. 

Реализация Программы осуществляется: 

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Детском саду; 

• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Детском саду. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками; 

• иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников 

в Детском саду. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Детским садом 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Детского сада осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель Детского сада вправе заключать договоры гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы Детский сад должен создать условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе для их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в том числе учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Выбор принципов организации образовательной деятельности основан на результатах научных 

исследований в области детского развития и дошкольной педагогики, указанных в Целевом разделе 

Программы, на основе многолетнего апробирования лучших мировых образцов педагогической практики 

в нашей стране. 

При организации образовательной деятельности по Программе учитываются следующие положения: 

• ребенок активен и развивается сам исходя из своих внутренних сил, во взаимодействии со своим 

социальным и предметным окружением. Развитие — это одновременно и индивидуальный, и социальный 

процесс; 

• ребенок селективен, он стремится к приобретению определенного опыта; уровень и индивидуальная 

логика развития ребенка проявляются в интересах и склонностях, в мотивации, которые зависят от уровня 

актуального развития каждого ребенка; 

• ребенок может сам выбирать возможности для приобретения собственного опыта, окружающая 

среда должна предоставлять ему богатый спектр таких возможностей; 

• ребенок может качественно и количественно воспользоваться только теми возможностями 

окружающей среды, которые соответствуют уровню его развития, его возможностям; 

• ребенок активнее развивается с участием взрослого, который, наблюдая за мотивацией и интересами 

ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и расширяет их, работая в зоне ближайшего развития; 

• ребенок может игнорировать образовательные предложения, не соответствующие его актуальным 

потребностям и возможностям. 

В соответствии с принципиальной для данной Программы социоконструктивистской моделью 

взаимодействия рекомендуется избегать одностороннего доминирования ребенка или взрослого в 

образовательном процессе и стремиться к реализации модели «ребенок активен — взрослый активен». 

В Организационном разделе Программы положения Целевого и Содержательного разделов 

рассматриваются через призму вопроса «Как это сделать?». 

Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное планирование и 

воплощение в деятельности Детского сада позитивной социальной ситуации развития, отражающей 

ценности и принципы Программы. 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее 

принципы, являются: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости 

личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные 

игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных 

областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При 

этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, 

в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный 

на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, 
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специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу 

выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической 

диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

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

укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями 

и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально значимой 

деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства 

развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

Территория Детского сада, как внутренняя, так и внешняя, организована таким образом, чтобы она 

отвечает потребностям и интересам детей и предоставляет им свободное пространство для получения опыта 

и знаний. 

Внутренние помещения оформлены функционально, но не однообразно. Групповое помещение 

просматриваемое и одновременно  обеспечивает возможность заниматься различными видами 

деятельности; предоставляет возможности для работы детского сообщества и в то же время иметь ниши для 

отдельных видов деятельности и игр в маленьких группах. 

Эстетическое оформление и обстановка помещений и внешней зоны оказывает влияние на ощущения 
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детей. Благодаря красиво оформленным площадкам для игры и особым акцентам во внутренних 

помещениях появляется атмосфера, в которой дети и педагоги чувствуют себя психологически комфортно. 

Уютные уголки для игры и уединения, использование различных уровней в организации пространства, 

красивая мебель (например, диван в углу групповой комнаты, торшер и пр.) создают уют и передают детям 

ощущение безопасности и защищенности. 

Детский сад оформляет помещения не для детей, а вместе с детьми. Задача педагога заключается в том, 

чтобы понаблюдать за детьми и понять, соответствует ли оформление пространства и его насыщение 

(оборудование, предметы и пр.) уровню развития, потребностям и интересам детей. Педагог помогает детям 

в реализации оформительских идей, обсуждает с ними предложения и поднимает вопрос об изменениях, 

которые затем осуществляет вместе с детьми или, при необходимости, также с родителями. Дети 

принимают участие в решении вопроса о том, когда нужно приобретать новые предметы обстановки. Потом 

они вновь вспоминают свои переживания и впечатления от участия в организации пространства, 

рассматривая свои работы, рисунки, фотографии, которые педагог вместе с ними выставляет в помещениях. 

Соответствующим образом оформленные помещения помогают педагогу в работе и создают 

функциональную обстановку, в которой он может реализовать свои идеи и предложения для детей, а также 

все педагогические и воспитательные процессы. 

Внутреннее пространство: 

• Используемые в Детском саду строительные и оформительские материалы соответствуют 

действующим в настоящее время СанПиН, техническим регламентам и другим стандартам техники 

безопасности. 

• Все помещения Детского сада находятся в хорошем состоянии и пригодны к эксплуатации. 

• Помещения разделены подвижными перегородками и нишами, что позволяет по-разному 

оформлять помещение и предоставляет педагогу и детям возможности вариативного использования 

помещений. 

• Помещения оснащены половыми настилами различного рода. 

• Оборудование позволяет регулировать освещение, хорошо вентилировать помещения и 

поддерживать соответствующую температуру. 

• Помещения светлые, приятные и не перегружены мебелью и оформлением.  

• В целях выполнения педагогических задач в распоряжении педагога и детей имеются отдельные 

зоны в помещении для группы, которые предоставляют возможности заниматься видами деятельности, 

предусмотренными Программой. 

• Для группы  ежедневно в распоряжение предоставляется наряду с ее помещением, по меньшей 

мере, еще одно вспомогательное помещение (раздевалка и т. п.). 

• Оформление помещений ориентировано на потребности и интересы детей и побуждает их к 

деятельности. Для оснащения пространства используются предметы и материалы, стимулирующие интерес 

детей к экспериментированию и исследованию, сподвигающие пробовать и действовать самостоятельно. 

• Оформление помещений отражает специфику социокультурной среды его места расположения 

Детского сада, района, региона, в которых она находится, а также различных культур и традиций семей 

обучающихся. 

• Пространство организовано таким образом, что позволяет детям и родителям приобретать новый 

межкультурный опыт. 

• Организация пространства и оформление помещений учитывают особенности группы детей, такие 

как комбинация возрастов. 

• Вся мебель, оборудование и материалы находятся в хорошем состоянии и могут быть 

использованы без ограничений. 

• Имеющихся в Детском саду мебели и оборудования достаточно для того, чтобы все мероприятия 

по уходу за детьми, а также все педагогические процессы могли протекать беспрепятственно. 

• Мебель и оборудование соответствуют возрасту, различному росту и потребностям и навыкам 

детей. 

• Весь инвентарь имеет свое четкое место на открытых полках, в коробках или ящиках. 
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• Весь предусмотренный для использования детьми инвентарь расположен таким образом, чтобы 

дети смогли самостоятельно его достать. 

• Инвентарь для детей раннего возраста промаркирован четким образом или хранится на виду 

(например, пиктограммы/картинки на дверях и выдвижных ящиках или прозрачные выдвижные ящики и 

двери). 

Прилегающая территория: 

• Детский сад использует для прогулок детскую игровую площадку на придомовой территории, 

достаточного размера, которая ежедневно может использоваться всеми детьми, огражденную 

металлическим забором, оборудованную наружным электрическим освещением, теневым навесом, 

закрытой песочницей, а также игровым оборудованием. 

• Для детей имеется тихая отделенная и достаточно большая игровая зона, в которой они могут 

спокойно играть в различные игры (с песком, водой, травяным покрытием, оборудованием, возможностями 

спрятаться пр.). 

• Зеленые насаждения в открытой зоне дети могут использовать в своей игре, и они дают детям 

возможность играть в разнообразные игры. Сюда относятся различные лужайки, поросшие травой и 

растениями, кусты и деревья, а также ровные и неровные участки земли. 

• Стационарно установленное детское оборудование, например качели, лестницы для лазанья, 

горки, трубы и песочницы, дает детям возможность играть в открытой зоне в различные подвижные игры. 

• Функциональные зоны настолько просторные, что сразу несколько детей могут совместно 

реализовывать свои игровые идеи. 

 

 Индивидуализация. Учет индивидуальных потребностей и интересов 

• При размещении инвентаря и предметов мебели педагог ориентируется на возрастную группу и 

степень развития детей, так что каждый ребенок в соответствии со своими навыками и возможностями 

может принять участие во всех повседневных мероприятиях. 

• Педагог дополняет имеющийся ассортимент дополнительным инвентарем, соответствующим 

особым пожеланиям и интересам отдельных детей. 

• Индивидуальное обращение с инвентарем. 

• В течение дня дети имеют возможность уединиться на площадках для игры, во вспомогательных 

помещениях или в зоне на открытом воздухе, чтобы спокойно осуществить свои игровые идеи. 

• Дети могут использовать весь имеющийся в свободном доступе инвентарь в соответствии с 

личными пожеланиями и идеями в рамках совместно оговоренных правил. 

 

Вовлечение детей в процесс принятия решений 

• Педагог договаривается с детьми о правилах в отношении использования помещения для группы 

и инвентаря. Правила, которые не подлежат обсуждению, сообщаются и объясняются детям. 

• Если педагог видит, что правила, о которых договорились, больше не соответствуют ситуации в 

группе, то он заново обсуждает правила с детьми, чтобы привести их в соответствие с потребностями и 

навыками детей и с ситуацией во всей группе. 

• Педагог дает возможность детям раннего возраста принимать участие в беседах на тему правил 

использования помещений. Он озвучивает детям раннего возраста существующие правила в доступной 

форме. 

• К выбору новой мебели для группы привлекаются дети. 

• Дети раннего возраста получают впечатления от подготовки к покупке новой мебели, они могут 

посмотреть картинки и проспекты. Педагог в доступной форме подготавливает детей к процессу доставки 

и сборки мебели. 

• При покупке новых материалов для игр и занятий учитываются пожелания, потребности и темы, 

интересующие детей. 

• Педагог из своих наблюдений делает вывод о желаниях и потребностях детей раннего возраста в 

материалах для игр и занятий. В возрастающей степени педагог привлекает детей раннего возраста к 

участию в выборе новых материалов, показывая им образцы и объясняя им в доступной форме, что 



137 

 

материалы выбираются совместно. 

 

Вовлечение детей в организационные процессы 

Мебель, перегородки, полки и прочее могут изменяться или передвигаться по договоренности 

отдельными детьми или группами, что позволяет использовать их более гибко и разнообразно. 

Передвижная мебель, такая как стулья и столы, большую часть дня находится в свободном 

распоряжении детей, и они могут активно использовать ее в своих играх. 

Всем инвентарем большую часть дня дети пользуются самостоятельно. 

Нарисованные детьми картины и поделки выставляются ими самостоятельно или при помощи педагога 

в групповом помещении или в соседних помещениях. 

Дети ухаживают соответствующим их возрасту образом за зонами, которые они определили 

самостоятельно (литературной студией, мастерской, живым уголком и пр.). Они следят, при необходимости 

при поддержке педагога, за тем, чтобы весь инвентарь имелся в полном объеме, находился в порядке и был 

готов к использованию. 

Дети имеют возможность видоизменить для своих игр групповое помещение или смежные помещения, 

или зоны, или уголки для игр на определенное время в соответствии со своими собственными идеями. 

Дети раннего возраста могут самостоятельно переставлять элементы оформления помещения 

(например, передвижные элементы для сидения или игры, ящики на колесиках с игровым материалом) и 

сигнализировать, при осуществлении каких изменений они нуждаются в помощи педагога. 

Дети участвуют в уходе, поддержании в исправном состоянии и в починке предметов мебели. 

Дети раннего возраста участвуют в уходе за предметами мебели (например, вытирают полки, ящики 

шкафа, выдвижные ящики) и инвентаря (например, моют под душем строительные кубики конструктора и 

т. п.) и могут наблюдать за процессом починки предметов мебели. 

 Оснащение развивающей предметнопространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством — помещениями Детского сада, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы, — материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Оснащая образовательное пространство в соответствии со Стандартом, Детский сад должен 

обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 

как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 
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воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в Детском саду, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья. 

Для этих целей среда должна обладать свойствами открытой системы и выполнять образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Детского сада должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей 

и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и прочее в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей. 

Среда Детского сада создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи в соответствии со 

Стандартом она должна быть: 

• содержательно-насыщенной — включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

• трансформируемой — обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

• полифункциональной — обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

• доступной — обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасной — все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности образовательного 

процесса для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и 

прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразитель-

ной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

 Организация сетевого взаимодействия. 

Одним из основных педагогических условий работы по Программе является вовлечение в 

образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие всего доступного 
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образовательного потенциала окружения дошкольной организации: включение в него семьи, сетевого 

окружения, других участников образовательных отношений и других лиц, заинтересованных в развитии 

детей.  

Программа предлагает на выбор Детского сада целый спектр разнообразных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников из копилки современной педагогики. Каждый Детский сад, реализующий 

Программу, должен составить свой план и свою концепцию взаимодействия, подходящую для конкретных 

условий и возможностей Детского сада. 

Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; беседа при подаче заявления; 

предварительное посещение группы; регулярные посещения во второй половине дня; вечер-знакомство для 

родителей; чаепитие для взрослых в родительском кафе по поводу начала нового учебного года; посещения 

семей или телефонные звонки перед началом нового учебного года. 

Мероприятия с участием родителей и педагогов: общие родительские собрания; родительские 

собрания в группе; родительские группы (с уходом за детьми или без него); беседы (семинары) на 

специальные темы; встречи для матерей-одиночек; группы для отцов; встречи с иностранцами/мигрантами; 

работы на территории детского сада; приготовление еды для детей; оборудование детской площадки; 

ремонт; канцелярская работа, ведение бухгалтерии; анкетирование родителей и др. 

Мероприятия с участием семей и педагогов: праздники; базары, ярмарки, продажа одежды «секонд-

хенд»; мероприятия для семейного досуга (например, путешествия, экскурсии); вечера изготовления 

ручных поделок; вечера игр; курсы (например, гончарного дела, керамики, изготовления игрушек, шитья 

кукол и т. п.); мероприятия для отцов и детей; семейный досуг и др. 

Родители как помощники педагогов: помощь родителей при организации групповых занятий и игр; 

сопровождение группы во время выходов за пределы детского сада; привлечение родителей к 

планированию педагогической работы и других мероприятий; специальных занятий, оформлению игровых 

уголков; привлечение родителей к проектной деятельности детского сада (например, посещение рабочих 

мест родителей, демонстрирование особых умений); курсы для детей (например, обучение иностранным 

языкам, курсы плавания, курсы рукоделия); привлечение родителей для помощи на время отсутствия 

специалиста (например, при болезни, посещении курсов повышения квалификации и т. п.). 

Мероприятия только для родителей: столик для родителей в столовой; уголок для родителей с 

мебелью для сидения (в том числе в саду); родительское кафе; возможности для встреч в вечернее время 

или в выходные дни; группы для родителей (общие, тематические, по интересам/хобби); группы для 

матерей и отцов; мероприятия, проводимые родителями для родителей; родительская самопомощь 

(например, взаимный присмотр за детьми) и т. п. 

Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече; беседы с назначенным сроком; 

контакты по телефону (регулярно или при необходимости); передача материалов, записей в связи с особыми 

событиями; обсуждения документации развития каждого отдельного ребенка (портфолио, карты развития); 

беседы-консультации (с матерями, родителями, семьей; с привлечением третьих лиц), предложение 

помощи; визиты домой и др. 

Предоставление информации: печатные материалы, освещающие концепцию детского сада; письма 

родителям, родительский журнал; информационная доска; вывешивание плана работы; стена для 

фотоматериалов; выставка книг и игр; возможность выдачи на дом материалов (игр, книг, статью, компакт-

дисков с музыкальными записями); указатели для родителей; выкладывание информационных брошюр, 

сайт Детского сада. 

Представительство родителей: привлечение к разработке концепции дошкольной организации; 

обсуждение целей и методов работы детского сада; вовлечение в организационные вопросы и задачи по 

управлению; совместное составление годовых и рамочных планов; привлечение к планированию, 

подготовке и организации специальных занятий и мероприятий и т. п. 

Деятельность в своем муниципалитете: родители как представители интересов Детского сада и как 

защитники интересов детей; совместная работа с объединениями родителей, инициативными группами, 

союзами и учреждениями семейной самопомощи и т. п. 

Вовлечение отцов. Работа с родителями в дошкольных организациях — это чаще всего работа с 

матерями. Но отцы играют столь же важную роль в развитии детей. Поэтому отцов следует сознательно 
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привлекать к сотрудничеству — в том числе и с помощью специальных мероприятий, таких как занятия для 

отцов и детей или турниры и праздники для отцов и детей. 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной деятельности по 

Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее реализовать на практике 

образовательный процесс, интегрирующий содержание различных образовательных областей и 

направлений. 

Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли педагога и детей в каждом 

из них и цели, которую преследует каждый подход. 

Изучение тем, с одной стороны, идеально подходит для обогащения или расширения педагогом 

знаний- информации детей по какой-либо теме: например, весна, динозавры, медведи и т. д. 

Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным подходом для «открытия» или 

исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает, что будет, если.; что делают люди, 

когда/чтобы.; что происходит, когда. Именно поэтому ключевым словом планов работы (проектов) 

является «исследование», что означает «делать прогнозы, гипотезы, собирать информацию, 

интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые предлагаются в проектах, должны быть реальны-

ми явлениями, которые дети могут исследовать непосредственно, а не только через книги, и обычно 

внимание детей обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и «Какие инструменты 

используют люди?». 

Изучение темы, в частности в ходе проектной деятельности, является одним из предлагаемых 

Программой способов освоения знаний дошкольниками. Кроме изучения темы педагог может 

организовать и отдельную деятельность или программу организованных мероприятий, чтобы 

познакомить детей с конкретным понятием, которое планирует развить или уже развивает. 

Ключевыми словами изучения тем являются «полезные для детей знания» и «логические связи между 

темами». 

Из одной темы дети могут почерпнуть очень много информации-знаний: «Что ест. Как работает это. Как 

сделать это. Что происходит, когда. Это происходит, если. Когда мы хотим сделать., делаем. Пожилые 

люди. Если мы будем продолжать., произойдет.» и т. д. Некоторые из этих знаний представляют из себя 

данные: паук плетет паутину, пчелы живут в ульях, деревья делятся на вечнозеленые и лиственные и т. д. 

Кроме того, дети могут искать и находить различные источники информации, традиционные и более 

современные. 

То, каким образом дети вступают в контакт со знаниями, значительно влияет на их хранение в памяти: 

знание, полученное от кого-то, или знание, установленное в результате личного поиска в различных 

источниках; знание как «сухая» информация, которую «должен» знать ребенок (зачем мы едим мед каждый 

день.), или ответ на вопрос, заданный ребенком. Даже задержавшись в памяти детей, некоторые знания 

остаются «просто информацией», которая может забыться. И если дети ее забывают, они могут снова 

искать ее в различных источниках. 

Проект в детских садах — это спланированная по времени и содержанию образовательная деятельность 

сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой находится работа над 

межпредметной, из жизненной реальности, интересной для детей темой, включенной в образовательный 

контекст. Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются 

возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс занимает 

значительный промежуток времени. 

Проектная деятельность — это не метод, а дидактический подход, который предполагает участие детей 

и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех заинтересованных детей, родителей и 

общественности, использование педагогической инклюзии, визуализацию и объяснение образовательного 

процесса во время проекта с помощью документации. Этот подход характеризуется разнообразием 

методов, дополнительных признаков и принципов. Проектная деятельность, будучи ориентированной на 

предметную специфику, объединяет все возможные образовательные сферы, развивает и расширяет 

базовые компетентности детей. 
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В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к этому результату. 

Проект проходит в несколько этапов: 

1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление); 

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап подготовки и 

реализации); 

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4) продолжение проекта (при необходимости). 

Одна из основных педагогических технологий, используемая в Программе — «План — дело — анализ», 

— обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной деятельности Детского сада. 

Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли та или иная тема для такой формы работы. 

Например, учитывается емкость темы — возможность интересной ее разработки в течение достаточно 

длительного периода времени. Тема проекта должна предоставлять возможности для изменений и 

приобретения опыта; ее следует планировать и проводить как структурированное учение через опыт. 

Проекты должны содержать в себе разнообразные игровые и развивающие акции. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том случае, если они сами 

могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а совместно с детьми. 

Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. При этом результат не известен 

заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые занимаются совместным процессом 

исследования, изучения и изыскания. Проекты, несмотря на необходимое планирование и подготовку, 

являются развивающими структурами, открытыми для спонтанных идей детей, новых размышлений 

педагогов или импульсов родителей и других лиц. 

Проекты не ограничены только помещениями Детского сада. Проекты превосходно подходят для того, 

чтобы преодолеть ограничения Детского сада. Это может быть целенаправленное или спонтанное сетевое 

взаимодействие с соседями, обогащающими своим опытом педагогическую работу в качестве «почетных 

общественников», либо целенаправленное или спонтанное ознакомление с окружением Детского сада, 

одновременно являющимся чаще всего и жилым окружением детей. С помощью проектов такого рода дети 

могут начать преодолевать свою «изоляцию». 

Признаки и принципы проектной деятельности 
Повседневная жизнь 

Проекты — это регулярная деятельность, связанная с повседневной жизнью, а не особенное 

мероприятие. Темой становятся текущие события, и проекты вносят разнообразие в нашу жизнь. 

Проектная деятельность является неотъемлемой составляющей нашей жизни 

Выбор тематики 

Каждый проект предполагает наличие темы, которая заинтересует многих детей и будет подходящей 

для всестороннего обсуждения. В дошкольных организациях одновременно и/или с небольшим 

временным промежутком с детьми проводятся проекты по многим различным темам. Проектная 

деятельность дает возможность на практике узнать интересы детей и продумать темы на будущее 

Ориентация на ре-

бенка 
Идеи для новых проектов и тем могут высказать и дети и взрослые, но чаще всего темы находят сами 

дети. Момент окончания проекта тоже определяют именно дети. 

Проектная деятельность — это работа в мини-группах, так как каждому ребенку нужно дать 

возможность высказаться и поучаствовать, то есть участие каждого и сотрудничество играют важную 

роль 

Добровольное участие 
Участие в проектах дошкольной организации является для ребенка добровольным; как правило, 

присоединение к работе в проекте, выход из него и возвращение в проект возможны в любое время. 

Хорошая проектная деятельность предполагает интерес, мотивацию и заинтересованность 

участвующих в проекте детей и взрослых 

Долгосрочность 
Проектная деятельность предполагает, что проектная группа детей всесторонне и достаточно долго 

разрабатывает одну тему. Каждый проект при этом ограничивается по времени, у него есть начало и 

конец 

Открытость 

Открытость — это главный признак проекта, который распространяется на проектную группу детей, 

целеполагание, применяемые методы, достижение цели и продолжительность проекта 
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«Спираль проекта»: 

планирование, 

деятельность и анализ 

Для проекта необходимы поэтапное планирование и тщательная корректировка в том, что касается 

постановки и следования целям, организации дня, развивающей предметно-пространственной среды и 

применения методов. Деятельность и ее анализ сменяют друг друга. Цели проекта открыты, и в 

процессе работы их нужно обсуждать и при необходимости корректировать. Каждый проект 

документируется, и по окончании представляются результаты 

Инклюзия 
Проектная деятельность — это метод инклюзии, так как он направлен на всех заинтересованных 

детей, учитывает все их особенности и призван обеспечить интегративное образование на основе 

участия, сотрудничества и индивидуальный подход при распределении обязанностей. Обмен опытом и 

совместное обучение могут обогатить участников проекта, если они работают именно в смешанных 

группах 

 

Ориентация на диалог Проектная деятельность на основе участия и сотрудничества является непрерывным диалогом 

Участие каждого 
Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до конца, дети 

являются активными участниками процесса. Начало работы и детальное планирование предполагают 

работу в команде. Цели проекта формулируются всеми участниками проекта и утверждаются 

голосованием 

Сотрудничество 

Рабочие группы представляют собой образовательное сообщество детей и взрослых, обучение в 

котором происходит на основе сотрудничества, коммуникации, компромиссов и взаимопонимания: 

• разрабатываются, предлагаются, проверяются и переосмысливаются мнения, гипотезы; 

• совместно объясняется понятие — участники обмениваются мнениями и вместе обсуждают это 

понятие; 

• участники рабочей группы вместе находят решения проблем, оформляют их и объясняют 

Наблюдение и 

документация 
Наблюдение и документация красной нитью проходят через все этапы проекта. Наблюдение — это 

предпосылка для того, чтобы дети воспринимали тему, это составляющая диалога в проекте. Все 

записи по теме проекта являются для всех участников основой для коммуникации, рефлексии и 

взаимопонимания 

Ориентация на 

ситуацию, 

окружающий мир и 

проектную группу 

Проекты сочетаются с интересами и окружающим миром как детей, так и педагогов. 

Выбранные темы должны быть ситуативными и аутентичными, то есть быть жизненными и связанными 

с научными представлениями и, таким образом, социально значимыми. 

В проектную деятельность активно вовлекается окружение (семья, общественность, специалисты), и 

так укрепляются связи между ними и дошкольной организацией 

Ориентация на 

процесс 
Самое важное — это процесс, а не результат или продукт. В ход процесса в любой момент могут быть 

внесены любые изменения и дополнения. Если группой исследуется тема, то потребуется ее как можно 

шире раскрыть, а не быстро свернуть 

Ориентация на 

деятельность 
В центре внимания проектной деятельности находятся самостоятельность, самоорганизация и 

ответственность детей за себя и свои действия. Каждый ребенок приносит в проект свои 

компетентности и опыт, может сам все попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются 

модераторами, партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми 

Ориентация на 

систему ценностей 

Предпочтителен демократический стиль поведения и дискуссия, все идеи имеют право на 

существование, а проблемы решаются с учетом социальной и экологической ответственности 

Комплексный подход Проектная деятельность обращается ко всем органам чувств, ко всем способам выражения и 

позволяет ощутить мир во всем многообразии, связывая, таким образом, все образовательные сферы. 

Она развивает и расширяет все базовые компетентности ребенка, а также его самостоятельность и 

самосознание 

Обучение 

с удовольствием 

Проектная деятельность, ориентированная на этот принцип, создает благожелательную атмосферу 

для образовательных процессов, дарит педагогам чувство радости от работы и в конечном итоге 

усиливает связь детей, родителей и педагогических работников с образовательной организацией. 

Положительный опыт при участии в проекте настраивает на желание участвовать в следующем 

Уникальность 
Проекты нельзя повторить, они являются результатом индивидуальной работы и ориентированы на 

идеи, потребности участников и на местные условия. Есть много возможностей для работы над какой-

либо темой, а проектная деятельность — это очень творческий процесс. Что имеет право на 

существование, так это серия проектов, у которых есть общая идея, и работа над ними может иметь 

свои особенности (например, проект по теме «Лес» или «Архитектура») 
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Примеры организации образовательного процесса, ориентированного на 
получение развивающего опыта 

 Пример организации образовательного процесса при освоении математического 
содержания 

Понятие «Последовательность» 

Возможность постичь понятие последовательности в Детском саду может быть предоставлена в 

одной из следующих форм: 

1. Самостоятельная 

деятельность детей 

2. Деятельность, предложенная 

педагогом 
3. Деятельность, ставшая 

следствием совместного 

обсуждения педагога и детей 

Некоторые дети в свободное время 

нанизывают на нить бусины 

различных цветов, размеров и 

форм. Двое детей нанизывают их в 

случайном порядке, а двое других 

следуют схеме. 

Педагог спрашивает: 

— Что вы решили сделать? 

— Вы думали о схеме, по которой 

нанизываете бусины? 

— Какова эта схема? 

— Как бы вы описали ее своим 

друзьям, чтобы они сделали то же 

самое? 

Педагог знает, что в театральном 

уголке есть только одно ожерелье 

(или корона, или венок) и это вы-

зывает споры среди детей. 

Педагог считает, что дети могут 

сделать свое собственное 

украшение с таким же узором. Так 

они обогатят театральный уголок. 

Педагог приносит соответствующие 

предметы и изображения, чтобы 

дети могли изучить их. 

Педагог спрашивает: 

— Как изготовлен каждый предмет? 

— Какая схема повторяется? 

— Что вы должны помнить, чтобы 

повторить эту схему? 

Дети в театральном уголке пытаются 

починить разорвавшееся ожерелье, 

обсуждают то, как были нанизаны 

разные бусины. Они подходят к 

педагогу и просят помощи, потому 

что не помнят, как они были 

нанизаны. Педагог предлагает им 

посмотреть на другие ожерелья и 

выбрать схему, которая им нравится 

больше всего. 

Педагог спрашивает: 

— Вы можете найти схему, которая 

повторяется в каждом из ожерелий? 

— Какая схема вам нравится больше 

всего? 

— Что вы должны помнить, чтобы 

сделать то же самое? 

— Как бы вы описали эту схему 

своим друзьям, чтобы они сделали то 

же самое? 

Вопросы, задаваемые детям о правиле, которое создает определенную последовательность 

— Как продолжается эта последовательность? 
— Как начинается и как заканчивается? 
— Какие элементы последовательности повторяются? 
— Как вы собираетесь это делать? 
— Что вы должны помнить, чтобы повторить эту последовательность? 
— Чтобы сделать все правильно, что нужно помнить? 
— Как бы вы описали эту последовательность другу, чтобы он сделал то же самое? 
— Вы можете повторить ту же последовательность, используя другой материал? 

Развивающий опыт, является ли он следствием самостоятельных действий детей, организован 

ли педагогом или стал результатом их переговоров (коллективного решения), требует тщательного 

планирования со стороны педагога, чтобы этот опыт смог принести детям ощутимую пользу. 

В частности, педагог должен оценить потребности детей в данной теме и принять решение, 

касающееся их участия в разработке этой темы. Организация развивающего опыта имеет смысл, 

если дети: 

а) знакомятся с понятием впервые; 

б) уже знакомы с понятием, но педагог хочет укрепить новые знания, предоставив детям больше 

возможностей для применения этих знаний; 

в) знают конкретное понятие, но педагог хочет вывести их на более высокий уровень понимания. 

Организовывая математический развивающий опыт, педагог следует программе по математике.  
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А. Первое знакомство с математическим понятием 

При первом знакомстве с математическим понятием педагог должен учитывать рамки, в которых 

анализируется это понятие, то есть элементы, которые его составляют. Эти рамки указаны в 

Содержательном разделе Программы, определяющем цели обучения в данной сфере. Чтобы педагог 

сформировал всесторонний и комплексный подход к каждому понятию на уровне, который 

соответствует возрастным характеристикам детей, предлагается проводить деятельность в 

установленных рамках, соблюдая цели и порядок, указанные в Содержательном разделе, а также в 

прилагаемом учебно-методическом комплекте по математике. 

В данном пункте приведен пример изучения понятия «Последовательность». Согласно 

Содержательному разделу Программы, в перечне целевых ориентиров в сфере «Математика» 

зафиксирована цель: «Умение обнаруживать и понимать [математические] последовательности». 

Данная цель предполагает знакомство с понятием последовательности, развитие умений находить 

последовательность, дополнять, описывать и объяснять ее, а также умений строить собственные 

последовательности. 

«Последовательность» 

Педагог начинает со знакомых ситуаций, чтобы заинтересовать ребенка выявлением, 

пониманием и описыванием последовательности. Затем он побуждает ребенка к дополнению, 

продолжению последовательности, обращая его внимание на правила, по которым образуются 

последовательности, а не просто на подражание или копирование. Так постепенно ребенок приходит 

к пониманию того способа, которым формируется последовательность, и впоследствии к 

построению собственной последовательности. 

Из программы по математике 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ: Последовательности 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛИ ДЕТЕЙ 

ИДЕИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Достижению цели 

способствует, если дети: 

Педагог способствует 

достижению цели, если он: 

Последователь-

ность: знакомство, 

дополнение, 

описание/ 

объяснение 

Знакомятся с 

понятием 

последователь-

ности, находят их 

и дополняют, ис-

пользуя подручные 

материалы или 

изображения 

• выявляют, описывают 

и дополняют схемы, узоры или 

другие последовательности, 

используя подручные 

материалы или изображения, 

находящиеся вокруг них или 

изготовленные; 

• находят элементы, которые 

отсутствуют в последователь-

ности, или элементы, раз-

мещенные ошибочно; 

• описывают словами 

и обсуждают в группе схему, 

по которой сформирована 

последовательность 

• после деятельности детей 

организует обсуждение, на 

котором дети представляют 

схемы последовательности, 

побуждая к нему воспитанников 

вопросами: «По какой схеме 

составлено...» или «Если 

мы хотим показать схему детям 

из соседней группы, что мы им 

покажем?» 

Построение 

последователь-

ности 

Строят собствен-

ные последо-

вательности из 

подручного 

материала 

• формируют собственные узоры, 

которые сравнивают и 

описывают; 

• используют разные материалы, 

сохраняющие одну схему; 

• описывают созданную схему, 

чтобы другие дети, не видев 

ее ранее, могли повторить 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ: Последовательности 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛИ ДЕТЕЙ 

ИДЕИ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Достижению цели 

способствует, если дети: 

Педагог способствует 

достижению цели, если он: 

Исследование 

отношений между 

различными 

размерами 

Исследуют от-

ношения между 

различными раз-

мерами в простых 

ситуациях 

• исследуют способы располо-

жения материалов, которые 

различаются по двум 

параметрам (например, длина 

— ширина), обсуждают 

результаты исследования 

• организует игры по типу «кладу 

по порядку» с различными 

предметами (линейки, конусы, 

гирлянды, монтессори- 

материалы и т. п.); 

• использует разнообразные ма-

териалы, которые характеризу-

ются изучаемыми параметрами: 

ленты, треугольники, линейки, 

конусы, цилиндры (различаются 

оба — увеличивается один, уве-

личивается другой или различа-

ются пропорционально) 

Равенство/ 

неравенство: 

понятие равенства 

и неравенства 

Исследуют понятие 

равенства и нера-

венства в различ-

ных рамках 

  

 

Б. Повторение математического понятия 

Повторение математического понятия может быть достигнуто путем привлечения его при 

изучении новых действий и использования детьми в одном и том же, похожем или другом контексте 

либо в разных контекстах и средах. 

Последовательности, например, могут быть визуальными, слуховыми или кинетическими. 

• Визуальные последовательности, касающиеся различных характеристик, таких как цветовые, 

геометрические, пространственные, количественные, размеры или их комбинации. 

• Слуховые или кинетические последовательности, касающиеся песен: припев, повторяющиеся 

фразы; они могут развиваться в контексте музыки и кинетического воспитания, а также языка или 

литературы. 

Вполне вероятно, что, знакомясь с конкретным понятием, дети должны иметь дело только с 

визуальными последовательностями. Педагог может использовать различные стимулы, события или 

ситуации, чтобы обеспечить детям возможность снова вспомнить это понятие и перенести его в 

другую среду. Чтение истории, в которой встречается повторение некоторых фраз, новая песня, 

сопровождающаяся повторяющимися движениями, дают детям возможность установить связь 

между слуховыми и кинетическими регулярностями. 

Темы, которые изучаются детьми в течение года, также дают возможность для повторения 

понятий, с которыми познакомились дети. Украшение класса цветными флажками в канун 

карнавала, изготовление подарка на 8 Марта (бусы, браслет и т. д.) могут вызвать обсуждение 

последовательности, правил повторения схемы и соответствующих действий. 

В. Расширение понятия 

В течение года педагогу полезно вернуться к тому или иному понятию, изученному детьми, 

чтобы достичь более продвинутого уровня усвоения. Это рекомендуется по следующим причинам: 

• ребенок, развиваясь с течением времени, систематизирует процессы и мышление, 

необходимые для деятельности, и может справляться с ней более эффективно; 

• пересмотр некоторых тем, с которыми он уже познакомился, дает ему возможность выйти на 

более высокий уровень понимания. 

Для расширения понятия педагог планирует более сложные действия, с постепенным 
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возрастанием сложности. Например, в последовательностях, элементы которых могут измениться, 

есть структура, материал, содержание и развитие последовательности. 

Сложная структура: от АБВ к АББ, или ААББ, или АББВ и т. д. 

Разнообразие материалов: материалы могут быть реальными (бисер, формы, кубики) и 

символическими (рисунки, картинки, фотографии) на белом квадратном листе бумаги. 

Разнообразие содержания: цвет, форма, размер, площадь, количество. 

Разнообразие формы развития: периодическое или прогрессивное. 

Примеры реализации проектно-тематического подхода 

Темы, которые затрагиваются в Детском саду, могут быть использованы педагогом для 

знакомства детей с некоторыми математическими понятиями. Выбор и планирование 

математической деятельности в рамках этих тем проводится в целях лучшего понимания предмета 

и логических связей, которые устанавливаются между различными областями обучения. 

Как и во всех областях обучения, в математике педагог должен знать, что знакомство детей с 

некоторыми математическими понятиями при рассмотрении различных тем не подразумевает 

изучения соответствующих понятий. Понятия, а в этом примере — математические понятия, не 

смогут сформироваться на основании лишь одного или двух опытов-деятельности. Наоборот, 

понятие приобретает смысл на основании совокупности условий и задач, в которых оно действует и 

которые могут быть обобщены. 

Поэтому собственно приобретение знаний о новом понятии является лишь частью серии 

мероприятий по освоению понятия, которые обеспечивают детям возможность применять понятие, 

развивать целостное представление о нем, создавать смысловые связи данного понятия с другими 

понятиями. 

Пример комплексного освоения понятия «симметрия» 

При знакомстве с понятием симметрии необходимо познакомить детей с различными 

симметричными положениями. Научив распознавать симметрию, проверяя симметричность 

различных форм, например путем складывания их бумажных моделей, можно переходить к 

формированию целостного понятия симметрии. Для укрепления целостного понимания симметрии 

следует организовать специальную деятельность, в ходе которой, например, дети будут что-либо 

строить, усваивая на практике понимание свойств симметрии. Речевое описание построек, 

озвученное маленькими строителями, или рисование его схематичных эскизов помогут закрепить 

понятие. 

Такие темы, как «Осень», «Тело», «Бабочки», могут познакомить детей с понятием симметрии, 

но сами по себе не обеспечат комплексный подход. В частности, при обращении к теме осени 

педагог может обратить внимание детей на симметрию листьев по цвету, размеру и форме. Это 

может даже побудить детей классифицировать листья по этим критериям. С помощью этих 

действий, возможно, дети дойдут до целостного восприятия симметрии или асимметрии, но не 

смогут развить это понятие. Педагоги могут организовать развивающий опыт, используя все шесть 

контекстов обучения или некоторые из них. Например, в случае изучения понятия последова-

тельности педагог может использовать все шесть контекстов обучения, как показано в следующей 

таблице, чтобы познакомить с понятием, закрепить его или повторить. 

 

 

Игра 
Самостоятельная детская дея-

тельность Ситуации повседневной жизни 
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Дети делают из бисера ожерелье 

различными способами, обогащая свою 

игру в «дом». 

Дети поют и танцуют, ритмично 

повторяют движения 

Дети в уголке художественного 

творчества самостоятельно рас-

крашивают узоры 

Ребенок приносит печатные ма-

териалы или афиши, оставшиеся 

после посещения семьей музея 

(исторического, народного твор-

чества), на которых изображены 

узоры 

Режимные моменты 
Организованная педагогом 

деятельность 
Исследования 

При переходе от одного вида детской 

деятельности к другому используются 

лексические, звуковые или кинетиче-

ские мотивы. 

Внимание детей обращается на по-

следовательности, представленные в 

деятельности, которая повторяется 

каждый день (режим дня), каждую 

неделю (например, дни получения и 

возврата книг, полива растений), 

каждый месяц (оформление таблицы 

погодных явлений за предыдущий 

месяц, празднование дней рождения, 

основных праздников) 

Дети делятся на пары и описывают 

друг другу схему какого-либо узора 

так, чтобы второй ребенок мог 

воссоздать его, не видев. 

Правильность проверяется срав-

нением. 

Детям предлагается продолжить 

последовательность, которую они 

видят. После завершения нужно 

объяснить, какой была последо-

вательность, которую они про-

должили. Формулировка правила 

помогает проверить их работу 

Педагог предлагает детям ис-

следовать и записать: 

• в каких известных сказках 

повторяются события; 

• есть ли дома вышивка, одеж-

да, украшения, которые содер-

жат повторяющиеся элементы. 

(Предлагает родителям 

осмотреть вместе с детьми 

домашнюю обстановку, найти в 

ней и сфотографировать 

повторяющиеся элементы или 

предметы) 

 

При изучении понятия симметрии педагог может задействовать меньшее количество контекстов 

обучения. Существуют темы и понятия, которые не предполагают использования всех контекстов 

обучения таким способом, который имел бы смысл для детей. 

Игра 

Самостоятельная детская 

деятельность Ситуации повседневной жизни 

Дети в уголке для строительства создают 

симметричны постройки (дома, замки, 

мосты, роботов). 

Педагог: 

• побуждает детей показать их своим 

друзьям и объяснить, как они их по-

строили; 

• фотографирует постройки, чтобы их 

можно было показать и описать детям из 

другой группы 

 

Дети приносят насекомое со 

двора, чтобы показать его. 

Девочка приходит в группу в 

асимметричной юбке. Посещение 

музея (исторического, народного 

творчества) может обеспечить 

возможность познакомить группу 

с симметрией 
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Режимные моменты Организованная педагогом деятельность Исследования 

 

Дети каждой группы после своих исследований 

существования симметрии в различных средах 

показывают собранные данные (картинки, фотогра-

фии, заметки, рисунки, объекты). 

Объясняют и доказывают свой выбор (какие сим-

метричные объекты обнаружили, как поняли, что они 

симметричны). 

Педагог делит детей на две команды для игры на 

скорость. Раздает фотографии объектов или узоров 

(на рисовой бумаге) с четкой симметрией или без 

симметрии, чтобы они разложили в разные коробки за 

определенное время. Победит команда, сделавшая 

наименьшее количество ошибок. Одна команда 

проверяет результат другой. 

Дети делятся на команды для создания симметричных 

объектов во внутреннем пространстве или микропро-

странстве, по схеме рисуя (или склеивая), на квадрате 

бумаге или ткани. Представляют свои поделки и 

обсуждают, присутствует ли в них симметрия 

Дети, разделившись на команды, 

составляют группы из 

симметричных объектов (или их 

изображений) находящихся в: • 

природе; 

• произведениях искусства; 

• помещениях группы; 

• городе; 

• доме. 

Фиксируют свои исследования, 

составляя схему или делая 

фотоснимки 

 
 

Принцип дифференциациии Программы подразумевает предоставление детям на выбор многих 

путей, которые ведут к обучению и которые зависят от их готовности к обучению, индивидуального 

темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, образовательного профиля ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и 

оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов (например, беседы 

с детьми, записи их предпочтений, скрытого наблюдения, общения с родителями и т. д.). 

Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на четырех уровнях: 

содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая) и результаты. 

На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются «разнообразие» и «альтернативные 

способы». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности выбора 

детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, содержания 

деятельности и т. д. 

3.3. Формирование разновозрастных групп 

В отечественной и мировой практике существуют разные принципы формирования групп. 

Традиционным и широко распространенным в России является объединение детей в группы на 

основе биологического (паспортного) возраста (гомогенные группы). Вместе с тем в дошкольных 

организациях с небольшой численностью воспитанников (чаще всего в небольших населенных 

пунктах) практикуется разновозрастной состав — 1-2 группы смешанного состава (гетерогенные 

группы). И в том и в другом случае следует помнить, что дети значительно различаются по темпу, 

направленности развития (и другим показателям) даже в границах одного возраста. Соответственно, 

в организации образовательной деятельности необходимо ориентироваться на актуальное развитие 

детей, их предпочтения и интересы, а не на задачи, основанные на абстрактных общих нормативах 

развития. 

Разновозрастная группа имеет ряд преимуществ: она в большей мере отвечает многообразию 

траекторий развития детей; снимает проблему психологической напряженности, связанную с 
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конкуренцией достижений; решает важную задачу компенсации дефицита межпоколенного 

взаимодействия; предлагает детям широкое поле для многостороннего учения и приобретения 

опыта. Так, например, у детей появляются возможности завязывать контакты и строить отношения, 

способствующие развитию социальной компетентности; детям предоставляется возможность 

выбора игровых партнеров, которые соответствуют их актуальному уровню развития; дети 

естественным образом включаются в обогащенную речевую среду. Детям предоставляется 

возможность самим расставлять акценты в учении («чему и от кого я хочу учиться»), при этом 

старшие дети могут ориентироваться на младших и наоборот. Наблюдения позволяют утверждать, 

что в разновозрастной группе дети разных полов чаще играют вместе, их игровой опыт 

разнообразнее. 

С реализацией принципа разновозрастности в структуре дошкольной организации педагоги и 

психологи связывают большие надежды. Особую ценность этого принципа специалисты видят в 

том, что естественные различия в уровне развития и в способностях детей не так бросаются в глаза, 

как это происходит в группе сверстников. 

Как следствие, детей меньше сравнивают одного с другим, отпадает оценка их достижений на 

основе неких «нормативных требований к развитию детей определенного возраста». 

Разновозрастная группа сокращает количество переходов со ступени на ступень, снижает риски 

негативной адаптации к новым условиям, что обеспечивает более плавный режим развития, в 

отношениях между детьми и их родителями сохраняется преемственность. В целом обеспечивается 

гораздо больше возможностей для индивидуализации образовательного и воспитательного 

процесса, чем в одновозрастной группе. 

При комплектовании разновозрастных групп могут быть использованы разные подходы к 

объединению возрастов: полная разновозрастность (от 1 года до 6-7 лет); объединение детей 

смежных возрастов (группы раннего возраста от 1 года до 3 лет; группы для детей младшего 

дошкольного возраста 3-5 лет; группы для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет); группы 

расширенной разновозрастности, когда дети младшего школьного возраста имеют возможность 

приходить в свой детский сад после обязательных уроков в начальной школе. В дошкольной 

организации может быть реализован принцип открытого детского сада, когда педагоги закрепляются 

не за группой воспитанников, а за помещением (центр науки, центр математики, центр творчества и 

пр.) и дети получают право свободного выбора и перемещения внутри дошкольной организации. 

Общий вывод — от разновозрастной группы получают выгоду для развития и обучения как 

младшие, так и старшие дети: 

• младшие дети получают многообразные стимулы для обучения и развития от старших детей. 

Они наблюдают и пытаются воспроизвести и усвоить то, что умеют делать старшие, подражая им. 

В соответствии с их актуальным возрастным развитием и возможностями принимают участие во 

всем, что происходит в группе, либо как наблюдатели, либо как участники. Они учатся пониманию 

того, что и старшие дети имеют определенные желания и потребности, которые нужно понимать и 

уважать; 

• старшие дети получают многообразные посылы к размышлению и действиям от младших. 

Прежде всего они закрепляют свои умения и знания, углубляют их и достигают уверенности в себе 

и своих способностях, беря на себя руководящую роль и «уча» младших. Их поведение 

ориентируется не только на ровесников. Необходимость быть «образцами» и «примерами» для 

младших поднимает и укрепляет самооценку. Наблюдения показывают, что часто даже те дети, 

которые в среде своих одногодков проявляли агрессивное поведение, в большинстве случаев 

проявляют к малышам (особенно младенцам) осторожность, тепло и заботу; 

• опасения, что частые контакты с малышами для старших детей отзываются торможением в 

развитии, будут препятствием для полноценной готовности к школе, эмпирическими 

исследованиями, не подтвердились; 
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• прием в группу новых малышей облегчается, когда в группе есть старшие дети, показывающие 

на своем примере, что им в группе хорошо. Они поддерживают и облегчают адаптацию младших 

при переходе из дома в детский сад. 

Разновозрастной состав группы дошкольной организации можно рассматривать как 

определенный метод (подход) воспитания и обучения, с которым связаны следующие цели. 

Ребенок учится во взаимодействии со старшими и младшими детьми жить с людьми разных 

характеров, способностей, потребностей и т. д. При этом он получает прежде всего целый ряд 

социальных качеств (компетентностей), как то: 

• уважение, толерантность, готовность помочь; 

• способность отстаивать свои интересы в отношениях со старшими и младшими детьми; 

• принимать помощь детей, имеющих больший опыт, и оказывать помощь другим детям, 

нуждающимся в ней; 

• способность понимать, что он является примером для других детей, и благодаря этому 

рефлектировать свое поведение; 

• развитие способности к разрешению конфликтов (компетентности), которой придается в 

настоящее время особо важное значение; 

• базовый опыт и понимание того, что для жизни в обществе различные потребности, желания, 

способы поведения должны быть согласованы между собой; 

• развитие интереса к потребностям и особенностям детей старшего и младшего возраста. 

3.4. Планирование образовательной деятельности. Режим 
дня.          

При планировании распорядка дня большое значение имеют конкретные физические 

потребности детей определенного возраста. Возбудимость и острые эмоции, скорость, с которой 

дети утомляются, делают необходимым соблюдение тонкого баланса между интенсивной 

деятельностью и отдыхом. Важно также во избежание одностороннего подхода, перенапряжения и 

чрезмерного шума позволять отклонения от программы, которые могут удовлетворить потребность 

детей в движении и выражении своих мыслей. Необходимо внимательно относиться к 

индивидуальным различиям детей, особенно к потребностям детей с ОВЗ.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

При оценивании качества планирования и выполнения распорядка дня Детского сада Программа 

предлагает соотнести вышеуказанные целевые ориентиры его планирования с реализуемым 

вариантом. 

 

 

При этом Детский сад пользуется следующими критериями и оценками: 

Оценка Характеристика распорядка дня 

Неудовлетво-

рительно 

Распорядок дня или слишком жесткий, не оставляющий времени для деятельности по выбору детей, или 

слишком гибкий (хаотичный), не предусматривающий устойчивой последовательности повседневных 

событий 

consultantplus://offline/ref=C0615806218C1C12E8000391E4C87C81D01ABBDCE7DA81D99093BB28B9E1CF81251275B9C5A69231934493CE918E60AFF290ABE7607BA48F223ES
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Минимально Существует известный детям базовый распорядок дня (плановые мероприятия и занятия в большинстве 

случаев проводятся примерно в одинаковой последовательности). 

Распорядок дня вывешивается в помещении группы и в целом соответствует происходящим событиям 

(не обязательно с точностью до минуты, но обязательно в части последовательности запланированных 

действий). 

Ежедневно одна часть игрового времени проводится в помещении, а вторая на улице (при благоприятных 

погодных условиях). Каждая из частей игрового времени должна составлять не менее 1 часа при 

продолжительности рабочего дня 8 часов и более. 

Ежедневно проводятся игры для развития крупной моторики и менее подвижные игры 

Хорошо 
В дополнение к минимальному 
Распорядок дня сочетает в себе черты строгой упорядоченности и гибкости (например, про-

должительность периода игр на улице может быть увеличена в хорошую погоду). 

Каждый день осуществляются разные виды игровой деятельности как под руководством педагогов, так и 

по инициативе детей. 

Для игровой деятельности используется значительная часть дня. 

Переход от одних событий к другим происходит без длительных периодов ожиданий 

Отлично В дополнение к минимальному и хорошему 

Плавные переходы между повседневными событиями (например, материалы для следующего 

мероприятия готовятся до завершения предыдущего). 

В распорядок дня вносятся изменения с учетом возможностей и потребностей конкретных детей 

(например, предоставление дополнительного времени для ребенка, работающего над проектом, 

предоставление возможности закончить прием пищи ребенку, который медленно ест) 

 

 

 

 

Примерный распорядок дня по типу  «План — дело — анализ» 

 

 

Время Форма Участники 

7:30-9:00 Приход, общение, игры, завтрак 
Основной состав группы, педагог, гости 

(родители и др.) 

9:00-9:10 Детский совет (групповой сбор). 

Педагог: модератор 

Основной состав группы, педагог, гости 

(родители и др.); в дни выбора темы проекта 

и планирования — старший педагог, другие 

педагогические сотрудники дошкольной 

организации 
9:10-10:00 Работа в центрах активности на ос-

нове самоопределения. Педагог ве-

дет наблюдения; оказывает помощь 

и поддержку; обучает желающих 

детей чему-либо  

Дети, педагог, гости (родители воспитанни-

ков), по возможности другие педагогические 

сотрудники дошкольной организации («экс-

перты» в отдельных видах деятельности) 

10:00-10:10 (в дни, когда нет 

музыкального или физ-

культурного занятия) или 

10:30-10:40 

Подведение итогов работы в цен-

трах 

Дети, педагог, гости (родители 

воспитанников), по возможности другие 

педагогические сотрудники дошкольной 

организации («эксперты» в отдельных видах 

деятельности) 

10.00-10:40 

Специально организованные 
занятия (музыкальное или 

физкультурное) 

Основной состав группы, педагог, 
специалист 

10.50 - 12.25 
 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Возвращение с прогулки. 

 
Основной состав группы, педагог, 

специалист 



 

152 

 

12.25 - 12.35 
 

Подготовка к обеду. 

 Основной состав группы, педагог, 

специалист 

12.35 -13.00 
 

Обед 

Основной состав группы, специалист 

13.00 -15.15  
 

Дневной сон. Подъем. 
Гигиенические процедуры.  

 
Основной состав группы, специалист 

15.15 -16.05  
 

Свободная игра. Индивидуальные и 
подгрупповые развивающие 

занятия 

 

Основной состав группы, специалист 

16.05 -16.15  Детский совет (итоговый)  Основной состав группы, специалист 

16.15 -16.25  Подготовка к уплотненному 
полднику.  

Основной состав группы, специалист 

16.25- 16.45  Уплотненный полдник  Основной состав группы, специалист 

16.45 – 19.00  Самостоятельная деятельность. 
Общение. Игры. Прогулка. Уход  

домой.  

Основной состав группы, специалист 

 

Педагогическая технология «План — дело — анализ» основана на обобщении различного 

опыта работы по программам, ориентированным на ребенка, предполагающим отказ от жесткого 

расписания с четкими границами между различными фазами работы и гибкость в планировании. 

Общим для всех является ритмическое построение дня, выделение в начале дня значительного 

промежутка времени для свободной активности детей по их выбору. При этом технология «План — 

дело — анализ» обеспечивает детям позицию полноправных субъектов деятельности: влияние на 

выбор темы образовательной работы, формы работы в рамках проекта; самоопределение в 

последовательности и общей продолжительности выполнения самостоятельно выбранной 

деятельности; роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрослых; 

реализация своих интересов, потребностей в учении, общении, игре и других видах деятельности 

посредством самостоятельного принятия решения об участии или неучастии в общем проекте или в 

конкретном действии. 

Педагоги, специалисты детского сада, родители воспитанников имеют равные права для 

внесения в общий план идей о темах, содержании, видах деятельности. Взрослые основывают свою 

деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, возможностей и прав 

ребенка на свободу, самостоятельное познание окружающего мира во всем его многообразии; 

предоставляют детям достаточную свободу для реализации их собственных потребностей, 

очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у воспитанников понимание ответственности 

за свой выбор, действия и результаты. Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка 
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выполнить то, что они считают важным, нужным для его блага или для реализации образовательной 

программы, а в том, чтобы помочь ему сделать собственный выбор и спланировать свою 

деятельность, осознать важность, нужность своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с 

тем взрослые находят то, чему ребенка можно научить, чтобы помочь ему быть успешным. 

Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая максимум усилий для 

того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, обсуждению возможных вариантов и в 

итоге к выбору темы, к свободному высказыванию мнений по поводу собственной деятельности, 

взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют партнерский стиль 

взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на 

ценности совместных действий. Свободная деятельность осуществляется в центрах активности 

после того, как ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и пар-

тнеров. Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 

взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме.  

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его стенами, может дать 

толчок для выбора темы проекта: строящийся по соседству с детским садом дом, возвращение из 

путешествия с родителями, полученная в подарок книга, приближение праздника. Задача взрослых 

не в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из предложенных тем, а в том, чтобы помочь детям 

сделать согласованный выбор самостоятельно. 

Совместное планирование. В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые 

вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование свидетельствует о 

профессиональной состоятельности педагогов — умении вести диалог со своими воспитанниками, 

следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание образовательной 

работы, используя необходимый комплекс форм и методов, индивидуализировать работу; 

структурирует идеи детей и взрослых по видам деятельности (исследование, чтение, игра, 

рисование, строительство, кулинария и т. д.), но не устанавливает временной и пространственной 

закрепленности, то есть оставляет свободу выбора в том, что и когда делать, сколько раз 

возвращаться к деятельности или содержанию, с кем в партнерстве, где и как организовать 

деятельность. Взрослым совместное планирование дает возможность планировать и организовывать 

индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам ребенок. 

Взрослые члены команды (педагоги, старший педагог, специалисты) собираются вместе для 

того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные детьми. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План — дело — анализ» 

— это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное — 

реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, 

игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового сбора — предъявить индивидуальные достижения и 

общие итоги работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 

полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; 

наметить последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще одна, не менее значимая задача 

состоит в том, чтобы пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности в том, что они также 

могут быть успешными. 

Продолжительность работы по теме. В отличие от учебного занятия работа по теме может 

длиться столько дней, сколько у взрослых будет сохраняться творческая и методическая готовность 

поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у детей — интерес к выбранному содержанию. 

Продолжительная работа по теме позволяет детям попробовать свои силы в различных видах 

деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом потребность. Иногда ребенок 

несколько дней подряд только наблюдает за действиями других детей, прежде чем решается 

включиться в работу. Некоторые дети могут пропустить несколько дней по какой-то причине или не 

успевать завершить запланированное, в этом случае длительность темы позволяет им включиться в 

работу в любой момент. В рамках общей темы ребенок может работать над своим индивидуальным 
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проектом. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предлагает опробованную на длительной практике форму реперного (точечного) 

планирования года и гибкого текущего планирования образовательной деятельности, 

обеспечивающую поддержку интересов детей и открывающую возможность инициативы и участия 

детей, их родителей и других потенциальных партнеров в текущем планировании образовательной 

деятельности. 

Есть несколько событий, которые могут быть опорными точками при стратегическом 

планировании образовательных действий на весь учебный год, — это общепризнанные праздники:  

• Новый год,  

• праздник пап (23 Февраля), 

• праздник мам (8 Марта),  

• День Победы (9 Мая).  

Эти четыре плановых события образовательная организация дополняет праздниками народного 

календаря, значимыми событиями города Москвы, традициями, принадлежащими к субкультуре 

детского сада (каникулярные, игровые, спортивные мероприятия и др.).  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

жесткого календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из интересов и потребностей, 

возможностей, готовностей и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Детского сада, условий образовательной деятельности в дошкольной организации и в местном 

сообществе. 

Форма календарного плана является свободной по структуре, но обеспечивающей отражение 

инициатив детей и взрослых. В ходе планирования педагоги вместе с детьми выбирают (или 

мотивированно предлагают детям) тему (проекта, образовательного события, праздника, акции и 

др.) и коллективно формируют ее примерное содержание и формы работы. Планы образовательной 

деятельности открыты для спонтанных детских идей и новых мыслей, для поиска и исследования 

новых понятий и явлений, опробования действий и пр., обеспечивая возможности для получения 

различного опыта. 

Планы образовательной деятельности предусматривают интеграцию образовательных областей. 

Для реализации плана взрослые вносят изменения, дополнения в развивающую среду группы, 

предоставляя детям возможность реализовывать свои идеи в различных видах деятельности как 

индивидуально, так и в сотрудничестве с другими. 

Из внесенных в план образовательных инициатив детей и взрослых педагоги выбирают 

содержание, которое предполагают предложить детям для обучения (образовательные предложения 

взрослых). Выбор образовательных предложений взрослых может быть основан на оценке 

потребностей детей (узнать, научиться, практиковаться в чем-либо важном для продвижения в 

развитии), на понимании значимости содержания (умения), не заявленного детьми, но актуального 

для их развития. Содержание и формы реализации календарного плана не ограничиваются 

пределами Детского сада, наоборот, они открывают детский сад внешнему миру, предоставляют 

возможность встретиться с увлеченными людьми, посетить интересные места или установить 

сетевое взаимодействие с соседями. 

Таким образом, план образовательной деятельности обеспечивает баланс социализации 

(предложения взрослых) и индивидуализации (идеи, выбор детей). Дети будут проявлять интерес к 

работе по плану, если им дадут возможность активно участвовать в его создании и изменении. Таким 
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образом, планы образовательной деятельности создаются не для детей, а вместе с детьми. 

Примерный перспективный план событий, праздников, мероприятий: 

неделя сентябрь октябрь ноябрь 

 дата тема дата тема дата тема 

1 1 

сентября 

День знаний 1 

октября 

День музыки   

2  День города 

Москвы 

    

3     18 

ноября  

День 

рождения 

Деда 

мороза 

4       

неделя декабрь январь февраль 

 дата тема дата тема дата тема 

1   7 

января  

Рождество   

2 12 

декабря 

День 

Конституции 

    

3     23 

февраля 

День 

защитника 

отечества 

4 31 

декабря 

Новый год     

неделя март апрель май 

 дата тема дата тема дата тема 

1  Масленица     

2 8 марта Международный 

женский день 

12 

апреля 

День 

космонавтики 

9 мая День 

Победы 

3       

4       
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неделя июнь июль август 

 дата тема дата тема дата тема 

1 1 июня День защиты 

детей 

    

2       

3 12 июня День России     

4       

 

Планирование образовательной деятельности 

Содержание  Разновозрастная группа 3-6 лет 

Начало учебного года 01 сентября  

Продолжительность 

учебного года 

39 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Всего занятий в 

неделю 

10 занятий 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

0,5 

Объем занятий 90-165 минут (в зависимости от возраста) 

Регламентирование 

образовательного 

процесса 

Первая половина дня 

Срок проведения 

мониторинга 

01.09 -15.09; 05.09-25.05 

Работа в летний 

период 

С 01.06 по 31.08 летне-оздоровительный период 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 
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Образовательные области НОД Количество НОД 

в неделю для 

группы 

(разновозрастная 

группа 3-6 лет) 

Инвариантная часть 

социально-

коммуникативное 

развитие/познавательное 

развитие/речевое 

развитие; 

 

Познавательное развитие  1,5 

Математика 2 

Окружающий мир: естествознание, 

экология и техника 

1 

Окружающий мир: общество, 

история и культура 

1 

Развитие речи 1,5 

физическое развитие 
физкультура 1 

художественно-

эстетическое развитие  

 

Музыка  1 

ИЗО (рисование, лепка, аппликация) 1,5 

Вариативная часть 

физическое развитие 
Парциальная образовательная 

программа «Здоровье, гигиена, 

безопасность» 

 

0,5 

Парциальная образовательная 

программа «Движение и спорт» 

 

0,5 

художественно-

эстетическое развитие  

 

Парциальная образовательная 

программа «Изобразительные, 

пластические искусства, 

конструирование и моделирование» 

 

0,5 

Парциальная образовательная 

программа «Музыка, музыкальное 

движение, танец» 

0,5 
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3.7. Кадровые условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Детский сад обеспечивается квалифицированными 

кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, наименование должностей которых должно 

соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. N 225. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих: 

• к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как педагог (включая старшего), 

педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-

методист (включая старшего); 

• к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник педагога, 

младший педагог. 

Программа предоставляет право Детскому саду самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Закона об образовании, Детский сад вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Детским садом. 

Реализация Программы осуществляется: 

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Детском 

саду; 

• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Детском саду. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками; 

• иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Детском саду. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Детским садом 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Детского сада осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Детского сада 

вправе заключать договоры гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы Детский сад должен создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе для их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы 

и программы дополнительного профессионального образования, в том числе учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Детский сад должен самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

consultantplus://offline/ref=C0615806218C1C12E8000391E4C87C81D01FBADBE0DE81D99093BB28B9E1CF81251275B9C5A693329D4493CE918E60AFF290ABE7607BA48F223ES
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образования детей. Детский сад должен осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение Программы должно 

соответствовать требованиям санитарных норм и правил и требованиям правил пожарной 

безопасности для дошкольных и других учебно-воспитательных учреждений». 

Детский сад, реализующий Программу, должен обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенных ею целей и выполнить задачи, в том числе: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в том 

числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

• выполнение Детским садом требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов к: 

• условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; 

• отоплению и вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; 

• организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 

• приему детей в Детский сад; 

• организации режима дня; 
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• организации физического воспитания; 

• личной гигиене персонала. 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Детского сада; 

Детский сад должен иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект различных развивающих 

игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.9. Финансовые условия реализации Программы 

Обеспечение выполнения финансовых условий реализации Программы осуществляется за счет 

средств физических и/или юридических лиц. 

Финансовое обеспечение реализации Программы может складываться за счет: 

• субсидий частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 

обучение, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации Программы за 

счет средств субъекта Российской Федерации; 

• оплаты услуг по договорам на предоставление дополнительных платных услуг (выполнение 

работ); 

• добровольных пожертвований; 

• других доходов образовательной организации. 

Родительская плата за присмотр и уход не может включаться в состав финансового обеспечения 

реализации образовательной Программы. 

Структура расходов на реализацию Программы предусматривает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- 

и видеоматериалов, других материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности 

и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальной — для детей 

с ОВЗ; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных; 

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

Объем расходов не зависит от содержания и результатов освоения Программы. 

Объем расходов должен быть достаточен для реализации Программы. 
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3.10. Методическое обеспечение 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 

указан в  Федеральной программе.  

 

ССЫЛКА НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы  

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации: 

Основная образовательная программа дошкольного образования предназначена для обучения и 

воспитания детей от 3 лет до 6 лет (разновозрастная группа) в количестве одной группы, 

планируемая наполняемость группы от 5-10 человек. 

ООО "Матемагия" планирует реализовывать основную образовательную программу 

дошкольного образования в 2023 -2026 годах. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется с сентября по май. 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне, окружен жилым массивом и важными 

социальными объектами (школа, амбулатория и др.) вне установленных санитарно-защитных зон.  

В детском саду есть помещение для проведения музыкальных и физкультурных занятий, 

возможность для организации работы по ознакомлению с окружающим миром, расширению и 

углублению знаний и впечатлений детей дошкольного возраста.   

Имеется групповое помещение (групповая комната с местом для сна и местом для приема пищи 

(37,1 кв.м.), туалетная, совмещенная с умывальной (2,5 кв.м.) рассчитанное на одну группу - 10 детей 

дошкольного возраста от 3 лет до 6 лет (разновозрастная группа), для прогулок используется детская 

игровая площадка на придомовой территории, огражденная металлическим забором, оборудованная 

наружным электрическим освещением, теневым навесом, закрытой песочницей, а также игровым 

оборудованием.  

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требования к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.3648-20, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 
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2) используемые Примерные программы: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Одним из основных педагогических условий работы по Программе является вовлечение в 

образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие всего доступного 

образовательного потенциала окружения дошкольной организации: включение в него семьи, 

сетевого окружения, других участников образовательных отношений и других лиц, 

заинтересованных в развитии детей.  

Программа предлагает на выбор Детского сада целый спектр разнообразных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников из копилки современной педагогики. Каждый Детский 

сад, реализующий Программу, должен составить свой план и свою концепцию взаимодействия, 

подходящую для конкретных условий и возможностей Детского сада. 

Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; беседа при подаче 

заявления; предварительное посещение группы; регулярные посещения во второй половине дня; 

вечер-знакомство для родителей; чаепитие для взрослых в родительском кафе по поводу начала 

нового учебного года; посещения семей или телефонные звонки перед началом нового учебного 

года. 

Мероприятия с участием родителей и педагогов: общие родительские собрания; 

родительские собрания в группе; родительские группы (с уходом за детьми или без него); беседы 

(семинары) на специальные темы; встречи для матерей-одиночек; группы для отцов; встречи с 

иностранцами/мигрантами; работы на территории детского сада; приготовление еды для детей; 

оборудование детской площадки; ремонт; канцелярская работа, ведение бухгалтерии; 

анкетирование родителей и др. 

Мероприятия с участием семей и педагогов: праздники; базары, ярмарки, продажа одежды 

«секонд-хенд»; мероприятия для семейного досуга (например, путешествия, экскурсии); вечера 

изготовления ручных поделок; вечера игр; курсы (например, гончарного дела, керамики, 

изготовления игрушек, шитья кукол и т. п.); мероприятия для отцов и детей; семейный досуг и др. 

Родители как помощники педагогов: помощь родителей при организации групповых занятий 

и игр; сопровождение группы во время выходов за пределы детского сада; привлечение родителей к 

планированию педагогической работы и других мероприятий; специальных занятий, оформлению 

игровых уголков; привлечение родителей к проектной деятельности детского сада (например, 

посещение рабочих мест родителей, демонстрирование особых умений); курсы для детей (например, 

обучение иностранным языкам, курсы плавания, курсы рукоделия); привлечение родителей для 

помощи на время отсутствия специалиста (например, при болезни, посещении курсов повышения 

квалификации и т. п.). 

Мероприятия только для родителей: столик для родителей в столовой; уголок для родителей 

с мебелью для сидения (в том числе в саду); родительское кафе; возможности для встреч в вечернее 

время или в выходные дни; группы для родителей (общие, тематические, по интересам/хобби); 

группы для матерей и отцов; мероприятия, проводимые родителями для родителей; родительская 

самопомощь (например, взаимный присмотр за детьми) и т. п. 

Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече; беседы с назначенным 

сроком; контакты по телефону (регулярно или при необходимости); передача материалов, записей в 

связи с особыми событиями; обсуждения документации развития каждого отдельного ребенка 

(портфолио, карты развития); беседы-консультации (с матерями, родителями, семьей; с 

привлечением третьих лиц), предложение помощи; визиты домой и др. 

Предоставление информации: печатные материалы, освещающие концепцию детского сада; 

письма родителям, родительский журнал; информационная доска; вывешивание плана работы; стена 
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для фотоматериалов; выставка книг и игр; возможность выдачи на дом материалов (игр, книг, 

статью, компакт-дисков с музыкальными записями); указатели для родителей; выкладывание 

информационных брошюр, сайт Детского сада. 

Представительство родителей: привлечение к разработке концепции дошкольной 

организации; обсуждение целей и методов работы детского сада; вовлечение в организационные 

вопросы и задачи по управлению; совместное составление годовых и рамочных планов; привлечение 

к планированию, подготовке и организации специальных занятий и мероприятий и т. п. 

Деятельность в своем муниципалитете: родители как представители интересов Детского сада 

и как защитники интересов детей; совместная работа с объединениями родителей, инициативными 

группами, союзами и учреждениями семейной самопомощи и т. п. 

Вовлечение отцов. Работа с родителями в дошкольных организациях — это чаще всего работа 

с матерями. Но отцы играют столь же важную роль в развитии детей. Поэтому отцов следует 

сознательно привлекать к сотрудничеству — в том числе и с помощью специальных мероприятий, 

таких как занятия для отцов и детей или турниры и праздники для отцов и детей. 

 

ССЫЛКА НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 
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