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Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно методического 

объединения по общему образованию  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

«Детский сад № 14» в составе: С.А. Зайцева, заведующий, Н.Г. Скворцова, старший 

воспитатель, Н.Н. Шалыгина, воспитатель. 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 14» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» СП 2.4.3648-20) 

 

Программа сформирована как программа позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14» городского округа город Шарья 

Костромской области. 

 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 14». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад. 

 

Место нахождения учреждения: Костромская область, г.Шарья, ул.Трудовая,д.84. 

 

Почтовый адрес: 157504 Костромская область, г.Шарья, ул.Трудовая,д.84. 
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ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

 

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 02.12.2015 № 

739. 

 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 44ЛО1 № 0000018 

 

1. Целевой раздел. 

 Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  

14» городского округа город Шарья Костромской области (далее – ДОУ) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 года, 

зарегистрированный в Минюсте 14.11.2013 года) с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации и Постановлении Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа состоит из четырех разделов: целевого, содержательного, 

организационного и дополнительного, и включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Программа соответствует ФГОС ДО и направлена на развитие ребенка в возрасте от 2 

до 8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в  

условиях детского сада. 

Программа направлена на: 

▸ разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности; 

▸ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

▸ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Программа позволяет реализовать содержание образования в трех возрастных группах: 

II младшей, средней- старшей, подготовительной группах и предполагает возможность 

освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

Программа разработана специально для МБДОУ «Детский сад № 14» и носит 

индивидуальный характер. 

 Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть Программы. 

Цель: 

- создать благоприятные условия для полноценного развития детей от 3 до 7 - ми лет и 

способствовать формированию гармонично развитой личности ребёнка, готового к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, способного использовать навыки по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

Основные задачи: 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, формирование 

потребности к здоровому образу жизни; 

- всестороннее развитие физических и психических качеств воспитанников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

- создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих целостное развитие 

личности воспитанников ДОУ: общекультурное,эмоционально-нравственное, волевое, 

интеллектуальное, физическое, социально-нравственное; 

- формирование у детей творческого воображения, экологической культуры и основ духовно- 

нравственной культуры 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение следующих 

общих ключевых целей: 

 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей и формировать 

привычку к здоровому образу жизни. 

2. Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка. 

3. Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

Каждая цель раскрывается через систему образовательных задач: 
 

 
Цели Задачи 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей и 

формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Обеспечивать охрану здоровья 

Способствовать физическому развитию 

Способствовать физиологическому развитию 

Формировать основы здорового образа жизни 

Способствовать своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребенка. 

Способствовать становлению деятельности 

Способствовать становлению сознания 

Закладывать основы личности 

Обеспечить каждому ребенку 

возможность радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

Создавать условия для творческого самовыражения 

Создавать условия для участия родителей в жизни 
группы 

Организовывать общие события жизни группы 
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 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно- 

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия  условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с научными принципами: 

 принцип развивающего образования, ориентированный на развитие ребенка в 

условиях обеспечивающих единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости, ориентирующий 

содержание программы на основные положения возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 принцип полноты и достаточности, предусматривающий реализацию 

образовательных целей и задач на необходимом и достаточном материале; 

 принцип содеятельности и самодеятельности субъектов образовательного процесса 

(педагогов, детей, родителей), способствующий оптимальному использованию 

возможностей режима дня, разных видов деятельности и форм её организации в 

соответствии с целями и задачами развития и образования дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей, обеспечивающий целостное 

развитие всего комплекса интегративных качеств личности ребёнка дошкольного 

возраста. 

 комплексно-тематический принцип означает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, определяющий ведущей  деятельностью – игровую. 

 Планируемые результаты 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать  

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,  

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 
По итогам освоения Программы ребенок: 

• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; 

у него сформированы основные физические качества, потребность в физической 

активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме 

двигательной активности (спорт, хореография); 

• владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно реализует их в своей жизнедеятельности; 
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• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в 

быту, в природе, среди незнакомых людей; 

• познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках 

– книга, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие 

вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

• самостоятелен и одновременно умеет обращаться к взрослым за помощью; 
• заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а 

так же красоты окружающего мира, природы; 

• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражает свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем 

коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах ( театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т.п.). 

• имеет базовые ценности представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

• инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

• имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определенному полу; культурных ценностях; 

• обладает сформированными умениями и навыками ( речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

• доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

• осознает себя гражданином России; 
• психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

• хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

• имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

• обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Концептуальные основания такого оценивания определяются требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 
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Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 

 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, наблюдения. Цель 

диагностики — оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга)   используются   также   для   решения   следующих   образовательных   задач: 

 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 

оптимизации работы с группой детей. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
 

 



Повышения качества реализации программы дошкольного образования; 



Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 



Обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 



Задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 



Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого- 

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартами посредством экспертизы 
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условий реализации Программы. 

 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации. 

 

В организации разработаны и используются для оценки условий образовательной 

деятельности единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в содержательном разделе примерной основной образовательной 

программы представлены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях (социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

образовательной программы. 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 способы и направления поддержки детской инициативы. 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка,представленными в пяти образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы. 

Образовательная деятельность в ДОУ направлена на развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования охватывает  следующие образовательные области: 

 

Образовательная 

область 

Содержание образовательной области 

(ФГОС дошкольного образования) 



11  

 

 

 
 

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.). 

 

 

 
 

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 
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3-4 года 

 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.). 

 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 
Основные направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей; 

 трудовое воспитание детей дошкольного возраста; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
 

 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности. 

Для этого необходимо: 

 в процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях по детскому саду 

расширять представления детей о целях человеческой деятельности (покупка 

продуктов и приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение болезней и 

др.); 

 реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных 

видов деятельности взрослых; 
 

   поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать осознанию 

ребёнком его собственных целей; 

Для этого необходимо в продуктивных видах деятельности создавать условия для 

самостоятельной постановки детьми целей, способствовать осознанию этих целей; 

формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей. 

Для этого необходимо предлагать детям задания и поручения, требующие выполнения 

нескольких последовательных действий; 

помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей. 

Для этого необходимо учить детей пользоваться различными орудиями в продуктивной 

деятельности (кисть, карандаш); 

   развивать у детей навыки самообслуживания. 

Для этого необходимо: 
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 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия 

для повышения её качества; 

 познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими пользоваться; 

 завершить работу по обучению пользованию предметами личной гигиены 

(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 
 

начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно 

результатов собственной деятельности. 

Для этого необходимо от лица игрового персонажа высказывать пожелания по 

усовершенствованию результата работы ребёнка, мотивируя просьбу потребностями этого 

персонажа; 

поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой 

деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным 

возможностям привлекательными орудиями труда. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, 

слова, фразы); 

создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство); 

продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

закладывать основу представления о себе: 

- обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и настоящем; 

- формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности; 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Для этого необходимо: 
 

 рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был маленьким и каким стал теперь; 

 рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в разных формах работы терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 не критиковать прямо результаты деятельности детей, а также их самих; 

 использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались продукты детской деятельности; 
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 ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

ребёнка; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 
 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

- формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

- предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

- вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения 

конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, пользоваться личными 

вещами других без их согласия; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

- использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Для этого необходимо: 
 

 поддерживать традицию коротко сообщать всей группе что-нибудь положительное о 

каждом ребёнке; 

 привлекать детей к поочерёдному выполнению коротких привлекательных заданий; 

 устанавливать вместе с детьми причины конфликтов, привлекать детей к поиску их 

решения; 

 помогать детям при столкновении их интересов по поводу игрушек; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

 организовывать коллективное одобрение/осуждение безличных, понятных детям 

хороших и плохих действий в форме игры, кукольного театра; 
 

   формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

- развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной деятельности, 

способном научить новым способам деятельности. 

Для этого необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя заботу о всех детях и любовь к ним; 

 выражать радость при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу; использовать 

ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к ребёнку; 

 проявлять деликатность и тактичность при выявлении нужд и потребностей ребёнка, 

помогать ему выйти из затруднительных и унижающих его достоинство ситуаций  

(изолировать его от других детей при смене грязного белья, подбодрить, успокоить); 

 обеспечивать всем детям равные возможности при использовании игрушек, 

оборудования, материалов; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выступать партнёром и организовывать совместную трудовую, конструктивную, 

игровую деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам; 
 

   формировать отношение к окружающему миру: 

- преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ; 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 
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4 – 5 лет 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

- поддерживать познавательный интерес к миру. 

Для этого необходимо: 
 

 начать формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов и 

предпочтений; 

 показывать пример бережного отношения к природе, к другим людям; 

 упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, 

заботливого отношения к окружающим людям (проигрывание «проблем» игрушек,  

связанных с житейскими ситуациями и поведенческими проблемами); 

 ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить групповые мини-праздники с 

рукотворными предметами и материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики и  

пр.); 

 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии, прогулки);привлекать  

детей к уходу за растениями; 

 проводить мини-праздники с природным материалом (шишками, водой, снегом, 

песком и пр.); 

 формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы 

 

 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 

Для этого необходимо: 
 

 в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной литературы постепенно 

раскрывать перед детьми спектр мотивов человеческой деятельности — познания, 

помощи другим, созидания и т. п.; 

 расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений); 
 

развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

Для этого необходимо: 

 в изобразительной деятельности помогать детям удерживать цель, поставленную 

воспитателем, и учить изображать простейшие предметы понятно для окружающих,  

передавая их форму, строение и цвет; 

 побуждать детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать их, 

украшая узором, прорисовывая детали и т. п.; 

 организуя продуктивную и игровую деятельность детей, побуждать их создавать 

поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду 

и т. п.); 
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помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей: 

- формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие 

- получать результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком; 

- формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий 

- ребёнка результат. 

Для этого необходимо: 
 

 знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной 

формы; 

 показывать способы получения обобщённого продукта (например, лепка овала), 

который ребёнок может затем по желанию «превращать» в разные предметы (овощи, 

части тела животных и т. д.); 

 показывать разные способы и техники украшения изделий, используя различные 

средства выразительности; 
 

   формировать установку на получение качественного результата и преодоление частных 

неудач, неизбежных в процессе его получения. 

Для этого необходимо: 

 отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая полученный им результат с 

его же собственными предыдущими достижениями; 

 критическую оценку результата проводить только от лица игрового персонажа, 

отличая её от общей положительной оценки ребёнка как труженика и творца; 

 учить ребёнка соотносить полученный результат сим же поставленной целью и 

оценивать его с точки зрения значимых для него самого качеств; 

 по желанию ребёнка помогать ему совершенствовать результат; 

 закладывать основу психологической устойчивости к частному неуспеху в 

деятельности, поддерживая и поощряя стремление ребёнка «попробовать ещё раз», 

«сделать ещё лучше»; 
 

   закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками. 

Для этого необходимо: 
 

 создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям 

получать интересный коллективный продукт. 

 обеспечить понимание детьми разницы между общим групповым результатом и его 

индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в 

ролевых диалогах); 

упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы; 

закреплять навыки речевого этикета; 

начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через чтение 

художественной литературы, волшебной сказки; 

дать детям начальное представление о различных формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 
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дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в природе, о 

профессиях. 

Для этого необходимо: 
 

 побуждать детей активно пользоваться видовыми и родовыми понятиями 

посредством слов-обобщений в процессе детской игры, в том числе в играх- 

драматизациях, дидактических играх, сюжетных самодеятельных играх; в процессе 

наблюдений за природой, в специально организованной образовательной 

деятельности; 

 обращать особое внимание на формирование выразительности речи, в различных 

ситуациях развивать умение детей говорить тихо — громко, быстро — медленно; 

 создавать в жизни детей определённые условия, требующие от них активного 

использования диалогов (игровые и проблемные ситуации, экскурсии, групповые и 

семейные традиции, театрализованная деятельность и т. п.). Развивать ролевой диалог 

в детской игре; 

 использовать различные моменты для чтения детям художественной литературы, в 

том числе познавательного содержания, и беседовать с ними о содержании 

прочитанного. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность: 

- формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и отношение к себе; 

- содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; 

- формировать у ребёнка самоуважение. 

Для этого необходимо: 
 

 продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать успехи детей; 

 содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний и др.; 

 формировать у ребёнка самоуважение; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 
 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

- формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

- обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; 

предотвращать негативное поведение; 

- знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетно- 

ролевых играх; 

- поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очерёдности при 

организации совместной игры; 

- содействовать формированию положительного социального статуса каждого ребёнка. 

Для этого необходимо: 

 обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений разницы между общим, 

групповым результатом и его индивидуальными составляющими («что мы можем 

вместе»); 
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 иметь в группе персональные фотоальбомы. Поощрять интерес детей к фотографиям 

друг друга; 

 обеспечить детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 
 

укреплять доверие и привязанность ко взрослому: 

- развивать заинтересованность во взрослом как в источнике интересной информации; 

- рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими воспоминаниями и 

впечатлениями. 

Для этого необходимо: 
 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

 выражать радость при встрече с ребёнком; 

 использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 

   формировать отношение к окружающему миру: 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

Для этого необходимо: 

 побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно отвечать на них; 

 эмоционально и содержательно, ярко рассказывать детям о том, что находится за 

пределами их непосредственного восприятия; 

 внимательно выслушивать рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях; 

 чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям детской фантазии, не высказывая 

подозрений в умышленной лжи; 

 приносить в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу; 

использовать в работе с детьми тематические коллекции, наборы; 

 создавать условия, проявлять заинтересованность и помогать детям собирать их 

первые коллекции; 

 организовывать в течение года выставки «Моя коллекция» с участием детей, их 

родителей, сотрудников детского сада; 

 создавать условия, позволяющие ребёнку активно проявлять своё отношение к миру,  

закреплять и упражнять свой положительный опыт; 

 побуждать детей выражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям 

через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, а главное — через практические 

действия и проявления; 

 максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для 

усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

 использовать художественную литературу с природоведческим содержанием, в 

которой применён приём анимации (одушевления) животных, растений, предметов; 

 показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и 

заботливого отношения к людям, животным, растениям; 
 

   закладывать основы морального поведения: 

- формировать у детей представления о положительных и отрицательных действиях по 

отношению к ним; 

- формировать у детей личное полярное отношение к положительным и отрицательным 

поступкам, совершённым по отношению к другим людям; 
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5 – 6 лет 

- формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

Для этого необходимо: 
 

 моделировать обобщённые ситуации положительных и отрицательных поступков на 

игровых персонажах. Использовать схему: обидчик — пострадавший — носитель 

справедливости; 

 читать детям произведения художественной литературы, в том числе сказки, где 

можно чётко выделить хороших и плохих героев, развивая у детей способность 

сочувствовать переживаниям вымышленных персонажей. 
 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

   создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; 

при выполнении заданий на воспроизведение образца; при обучении работе по словесной 

инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; 

в контексте поведения в обществе. 

Для этого необходимо: 
 

 учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, 

подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил 

для успешной организации совместных игр; 

 при выполнении заданий на воспроизведение образца в продуктивных видах 

деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными 

приёмами, анализировать образец и делить его на фрагменты (выделять начало и 

ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы), 

сравнивать результаты работы с образцом; 

 учить приёмам поэлементного сопоставления; 

 развивать умение создавать продукт по заданному разделённому на составные части и 

неразделённому образцу с повышением степени сложности; 

 учить работать по словесной инструкции: обеспечивать понимание необходимости 

точного выполнения словесной инструкции в определённых ситуациях; 

 знакомить с примерами негативных последствий неточного выполнения словесных 

инструкций; учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую 

инструкцию, инструкцию в два действия; проводить дидактические игры с 

поочерёдным инструктированием ребёнком партнёров по игре; 

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — 

ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться 

вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый освободится); 

 постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на 

занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать 

руку, во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п.; 

 формировать культуру поведения: знакомить ребёнка с правилами культурного 

поведения за столом; правилами поведения в общественном месте (не кричать, не 

разговаривать громко, не бегать, не трогать всё руками, не портить вещи и т. д.); 

правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим 

взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 



Для этого необходимо: 
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пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать 

собеседника в разговоре); правилами приличия (не протягивать первым руку 

старшим, не жевать жвачку во время разговора); 
 

формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 

собственной. 

Для этого необходимо вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта его деятельности; 

поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре; расширять 

представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд и мир 

увлечений); 

развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей; 

помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку 

на его конструктивное преодоление. 

Для этого необходимо: 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 обсуждать пословицы «Терпенье и труд всё перетрут», «Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» и др.; 
 

формировать предпосылки трудовой деятельности; 

формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, 

партнёрства в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных видах 

спорта. 

Для этого необходимо: 
 

 создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям 

получать интересный коллективный продукт; 

 организовывать получение общего результата, требующего непосильного для одного 

объёма работы. Объединять для этого индивидуальные продукты деятельности 

детей. Использовать созданные вещи для украшения группы, игры, подарков разным 

людям; 

 организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними цели, 

достижение которых невозможно без согласования действий обоих участников; 
 

формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, шансовой, 

спортивной, сюжетной, подвижной). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

   продолжать формировать представление о добре и зле; 

транслировать детям общечеловеческие ценности. 



Для этого необходимо: 
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 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, 

созидания и труда; 

 предоставлять детям возможность почувствовать себя носителями этих ценностей и 

проявлять гуманное и уважительное отношение к другим: помогать по дому 

родителям, проявлять милосердие к больным, инвалидам и обездоленным; 
 

воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — России. 

Для этого необходимо: 

 знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (посёлок, село, деревня)», «мой 

край», с именами героев края, города и т. д.; 

 дать детям начальное представление о государстве, в котором они живут; о названии 

государства, его символике, территории и расположении; об устройстве государства; 

о столице России — Москве; о том, что государственный язык России — русский; 

 формировать ценность процветания и безопасности Родины; 

 воспитывать любовь к родной природе, восхищение её красотой; 

 рассказывать о национальных природных богатствах, уникальных объектах 

природы, самых важных вехах в истории родного края; 
 

воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гордости за 

неё. 

Для этого необходимо: 
 

 знакомить детей с произведениями народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; народной музыкой, песней, танцем, костюмом; 

 приобщать детей к достижениям отечественной культуры (искусства, науки, 

техники), ставшим вкладом в мировую культуру; 
 

воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

Для этого необходимо: 

 дать представления о культуре, отличающейся отродной (народная музыка, 

изобразительное искусство, танец, костюмы разных стран и народов). Обращать 

внимание не только на внешние отличия, но и на сходство ценностных ориентаций 

различных культур; 

 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

ближайшее окружение — семья, наша группа; 
 

систематизировать представления детей о труде: что такое профессиональный труд; 

сфера производства и сфера услуг; 

дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной плате; о роли денег 

в жизни современного сообщества людей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность. 
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 постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций меж возрастного взаимодействия в 

рамках детского сада (помощь малышам и их педагогам); 

 продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать успехи детей; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 
 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками, 

формировать их как доброжелательные и равноправные: 

- предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребёнку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни 

группы. 

Для этого необходимо: 
 

 дать представление о законе как регуляторе поведения взрослых в сообществе; 

 устанавливать правила справедливого и равноправного распределения и 

использования игрушек, оборудования и пр., знакомить с ними детей и следить за 

соблюдением этих правил; 

 создавать условия для реализации на практике прав каждого на выполнение в 

совместной деятельности привлекательных и престижных функций. В организуемой 

воспитателем совместной продуктивной деятельности, дидактических играх, труде 

по благоустройству и украшению группы и т. п. предоставлять возможность 

поочерёдного выполнения каждым ребёнком функций ведущего, руководителя, 

арбитра, инициатора общего дела и др.; 
 

   формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их. 

Для этого необходимо: 

 ставить детей относительно более младших в позицию тех, кто реализует свои 

возможности для блага других; давать концерты самодеятельности для малышей, в 

которых каждый участвует в меру своих возможностей и желания (без отбора и 

репетиций); 

 всей группой, подгруппами или индивидуально делать для малышей игрушки, 

пособия и т.п.; 

 мотивировать помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы споём 

им эту песенку, прочитаем стихотворение, подарим эти вещи»); 
 

   укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка во вне 

ситуативно-личностном общении. 

Для этого необходимо: 
 

 находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует: о мире человеческих взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и 

какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, 

увлечений, как они будут жить, какая будет семья и т. п.); 

 внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребёнка, уточняя его 

позицию, взгляды. Не спешить с педагогической корректировкой жизненных планов 

ребёнка; 
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 по приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые 

предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту 

роль; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь ко всем детям и заботу о них; уважать индивидуальные вкусы и  

привычки детей; 

 рассказывать детям события из жизни педагога, делиться яркими воспоминаниями и 

впечатлениями; 
 

формировать отношение к окружающему миру: 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

- содействовать проявлению уважения ко всему живому; 

- способствовать гуманистической направленности поведения; 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

- поддерживать познавательное отношение к миру; 
 

закладывать основы морального поведения: 

- формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях; 

- формировать противоположное отношение к носителям бытующих в детском 

обществе одобряемых и осуждаемых поступков; 

- вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств; 

- формировать способность принимать критику взрослых и сверстников; 
 

содействовать становлению ценностных ориентаций: 

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

- приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, детей, 

пожилых людей; 

- побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, как они; 

- формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: ориентацию на 

продуктивный и необходимый для других людей труд; ориентацию на стабильную 

семейную жизнь; ясные представления о добре и зле; приверженность ценностям 

справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни каждого 

существа, верности, доброты; уважение к старшим, к культуре и истории своего 

народа и к своей стране. 

Для этого необходимо: 
 

 побуждать делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать другим детям; 

 не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить сохранять верность данному 

слову, уважать частную собственность; 

 использовать в качестве подарков для пожилых людей, сотрудников 

образовательной организации, родителей, малышей результаты художественного 

труда и продуктивной деятельности детей; 

 организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют 

помощь тем, кто в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы, 

изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к 
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6 – 8 лет 

тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи 

или испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 
 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; 

при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной 

инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; 

в контексте поведения в обществе; 

осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму): 

- подготовить руку к обучению письму; 

- начать подготовку к технике письма; 

- формировать элементарные графические умения; 

- упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

Для этого необходимо: 

 проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 

 формировать ориентировку на листе бумаги; 

 знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; 

 упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета; двумя 

карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); 
 

подготовить к обучению чтению: 

- дать представление об истории письменности и книгоиздания; 

- знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребёнка 

желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая 

новым содержанием. 

Для этого необходимо: 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться   к   детям   с   просьбой   показать   воспитателю   и   научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни; 

 использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу 

о необходимости и ценности учения; 

 рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу; 
 

формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе. 

Для этого необходимо: 

 предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему; 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

 дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; 
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 дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда 

других; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 подчёркивать его значимость для других; 
 

совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

дать представление о деятельности учения и ученика: 

- знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и 

взрослых; 

- дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в начальной 

школе, их назначении, способах действия с ними (карандаш, ластик, линейка, 

линованная бумага); 

- учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 
 

совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной 

саморегуляции; 

создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной 

сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во 

времени; побуждать детей развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств,  

отношения другим людям: 

- развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи; 

- приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях 

(группы и детского сада). 

Для этого необходимо: 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; 

 отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.); 
 

учить детей общению с взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик 

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми 

формами обращения, ждать, пока взрослый освободится). 

Для этого необходимо постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по 

одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе и не разговаривать о 

постороннем и т. п.; 

формировать культуру поведения. 
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Для этого необходимо знакомить ребёнка с правилами: 
 

 культурного поведения за столом; 

 поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не 

трогать всё руками; не портить вещи и т. д.); 

 вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; 

уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать 

вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в 

разговоре); 

 приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во 

время разговора); 
 

   формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты. 

Для этого необходимо: 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) 

через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.); 

 формировать потребность планирования своей деятельности и жизни; 
 

   показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; 

   начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами 

и народами); 

   дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; 

граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по 

содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, 

дружеская компания и т. п.; 

   расширять представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес 

к посещению театров, концертов, музеев. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

содействовать становлению ценностных ориентаций. 

Для этого необходимо: 

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; 

 раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого 

человека и для тех, с кем этот выбор связан; 

 начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки; 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих 

положительных качеств, сильных сторон своей личности. 

Для этого необходимо применять для решения познавательных задач проблемные 

ситуации, проектную деятельность, подчёркивая успех каждого ребёнка в достижении 

поставленной общей цели; 

проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

достигнутого результата; 

закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

Для этого необходимо: 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 на материале литературных произведений показывать детям, что успеха в 

определённом виде деятельности герои добивались благодаря упорству, повторению 

попыток её освоения, совершенствованию своих навыков и умений; 
 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе. 

Для этого необходимо: 
 

 привлекать детей к установлению правил поведения в группе, правил организации 

игры, совместной продуктивной деятельности; 

 обеспечить условия развития и педагогической поддержки самостоятельной 

сюжетной детской игры: расширять кругозор детей с целью обогащения игровых 

сюжетов, показывать детям различные образцы поведения героев литературных 

произведений в различных ситуациях; 
 

укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий. 

Для этого необходимо: 

 учить детей общению с взрослыми в формальной ситуации учитель — ученик; 

 вводить правила поведения и общения на занятии. 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 
 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры 
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Харак 

 Основа сюжетно-ро 

ристика сюжетной самодеятел 

й игры-мнимая или воображае 

ной игры 

я ситуация 

 

   
 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований 
 

Действие в 
воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 
мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует 

формированию у ребенка 
способности определенным 

те образом в них ь 

лево 
ориентироваться 

ма
 

 Характерная черта-самостоятельность детей 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

Третий этап - сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

Тренинговые игры: 

♦ интеллектуальные 

♦ сенсомоторные 

♦ адаптивные 
 

Досуговые игры: 

♦ игрища 

♦ тихие игры 

♦ игры-забавы 
 

Обрядовые игры: 

♦ семейные 

♦ сезонные 

♦ культовые 

Обучающие игры: 

♦ сюжетно- 

дидактические 

♦ подвижные 

♦ музыкально- 

дидактические 

♦ учебные 

Досуговые игры: 

♦ интеллектуальные 
♦ игры-забавы, 

развлечения 

♦ театрализованные 

♦ празднично- 

карнавальные 

♦ компьютерные 

Игры- 

экспериментирования: 

♦ с природными 

объектами 

♦ с игрушками 

♦ с животными 

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

♦ сюжетно- 

отобразительные 

♦ сюжетно-ролевые 

♦ режиссерские 

♦ театрализованные 

Необходимость 
согласовывать игровые 

действия способствует 
формированию 

реальных 

взаимоотношений 

между играющими 

детьми 
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Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 

 Сюжет игры — это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 
отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих 

 Содержание игры — это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального 
и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 
трудовой и общественной деятельности. 

 Роль — игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 
сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

 

Виды игровой деятельности дошкольника. 

В дошкольном возрасте в контексте сюжетно-ролевой игры возникают и развиваются 

новые виды игр, имеющие важное значение для умственного и личностного развития 

ребенка. К ним следует отнести подвижные игры с правилами, игры-драматизации, 

результативные игры и дидактические игры. 

 

Подвижные игры с правилами. 

Подвижные игры с правилами (кошки-мышки, колдунчики, прятки, «Море волнуется…» и 

т. д.) представляют собой вариант сюжетно-ролевых игр с редуцированными ролями, 

скрытой воображаемой ситуацией и развернутыми правилами. Главный смысл такой игры- 

достижение цели в условиях строгого выполнения правила, обязательного для всех 

участников. Здесь в центре внимания ребенка находится правило, при нарушении которого  

игра разрушается. Являясь коллективными, подвижные игры с правилами создают зону 

ближайшего развития для формирования коммуникативной и социальной компетентности 

детей, а также формирования способности произвольно регулировать свое поведение и для 

развития сенсомоторных качеств. 

 

Игры-драматизации. 

Игры-драматизации представляют собой намеренное, произвольное воспроизведение 

определенного сюжета в соответствии с заданным образцом-сценарием игры. Жесткость 

сценария может быть различной: от драматизации сказки, рассказа, истории с полным и 

точным воспроизведением сюжетной линии, последовательности событий и действий 

героев, их характера и отличительных черт, чувств и переживаний до свободного развития 

сюжетных линий исходного литературного материала. Игры-драматизации, основанные на 

литературном и кинематографическом материале сосредотачивают внимание ребенка на 

аффективной стороне межличностных отношений, создают условия для формирования 

эмпатии, повышения сенситивности к собственным чувствам и переживаниям и чувствам  

других людей. 

 

Результативные игры. 

Результативные игры занимают промежуточное место между процессуальными (каковыми 

являются ролевые игры) и продуктивными видами деятельности. Цель игры состоит в 

достижении результата, «тестирующего» уровень развития определенной способности, 

умения, навыка ребенка. Такие игры создают условия для осознания ребенком своих 

возможностей и умений, обеспечивая формирование адекватной самооценки и 

направленности на выработку у себя определенных качеств. 

Особое место в ряду результативных игр занимают фортунные игры-игры с правилами на 

выигрыш, зависящий в определенной степени от случайности, удачи (фортуны), например 

от выпавшего на кубике числа. Такие игры моделируют ситуацию переживания «успех- 

неуспех». Играя в подобные игры, дети учатся преодолевать эмоциональный дискомфорт, 
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связанный с проигрышем, без самообвинения и агрессии, сопереживать партнеру в случае 

его неудачи и радоваться вместе с ним его успеху. 

 

Дидактические игры. 

Дидактические игры занимают промежуточное место между сюжетно-ролевыми играми и 

учебной деятельностью. Они обеспечивают адекватную дошкольному возрасту постановку 

учебных задач, в ходе реализации которых происходит усвоение способов действий, 

умений, навыков, знаний при сохранении игрового контекста и смысла деятельности. 

 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный 

(эмоционально – положительные 
чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отрадение 

отношений к миру, 

действительности) 

• Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

• Природа родного края 

и страны, 

деятельность человека 

в природе. 

• История страны, 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятниках. 

• Символика родного 

края и страны (герб, 

гимн, флаг) 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому. 

• Интерес к жизни родного города 

и страны. 

• Гордость за достижения своей 

страны. 

• Уважение к культуре и 

традициям народа, его 

историческому прошлому. 

• Восхищение народным 

творчеством. 

• Любовь к родной природе, к 

родному языку. 

• Уважение к человеку – 

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

• Труд. 

• Игра. 

• Продуктивная 

деятельность. 

• Музыкальная 

деятельность. 

• Познавательная 

деятельность. 

 
 

Задачи патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

3 – 4 

года 

Воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, близким людям, 

своему дому, детскому саду, родной улице и городу; 

Формировать бережное и заботливое отношение к природе и ко всему 

живому в окружении детского сада. 

Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада и результатам 

их труда. 

Знакомить детей с русскими народными песнями, сказками, 

пословицами. 

4 – 5 лет 
Приобщать детей к традициям народа, почитанию памяти героев: 

совершать экскурсии к памятникам (учитывая местные условия), возлагать 

цветы к обелискам. 

Знакомить детей с государственным флагом России. 

Воспитывать интерес к городу Москва – столице нашей страны, родному 
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 городу. 
Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих русских поэтов, 

композиторов, художников. Познакомить детей с произведениями 

народных промыслов: хохломские изделия, дымковская глиняная 

игрушка, русские кружева. Продолжать знакомить детей с русскими 

народными песнями, сказками, пословицами. Учить передавать свое 

отношение к произведениям народного искусства в изобразительной 

деятельности, играх-драматизациях. 

Воспитывать симпатию к детям других национальностей. Формировать 

представления о том, что все дети страны живут дружно, любят играть, 

петь, трудиться, помогать взрослым. 

Развивать интерес к российской армии. Формировать представление о том, 

какие войска есть в Армии. 

Учить детей замечать изменения, происходящие в окружающей жизни. 

Формировать общие представления о разных видах труда взрослых людей 

родного города. 

5 – 6 лет 
Формировать представление детей о том, что наша страна – Россия. В ней 

много городов и сел. У России есть герб, флаг, гимн. Москва – главный 

город нашей страны, столица. В Москве много памятников, театров, 

красивых высотных зданий, широких улиц и площадей. 

Побуждать детей проявлять интерес к городам России, желание больше 

знать о своей Родине. Сообщить детям сведения о некоторых 

особенностях севера и юга нашей страны. 

Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих русских поэтов, 

композиторов, художников. Продолжать знакомить детей с 

произведениями народных промыслов: хохломские изделия, дымковская 

глиняная игрушка, русские кружева. Закреплять знания детей русских 

народных песен, сказок, пословиц. Побуждать передавать свое отношение 

к произведениям народного искусства в изобразительной деятельности, 

играх-драматизациях. 

Воспитывать у детей чувство симпатии к детям разных национальностей. 

Знать название своего города, его своеобразие, достопримечательности. 

Формировать представления о природе родного края. Дать представление о 

труде в промышленности. Воспитывать уважение к людям труда, гордость 

за успехи людей родного края и всей страны, рассказать об известных 

людях родного города. Дать детям представление о героическом труде 

русских людей (полярниках, космонавтах, спасателях). 

6 – 7 лет 
Развивать интерес к русскому   народному   творчеству, промыслам, 

традициям и обычаям русских людей. 

Расширять представления о родной земле, стране, её столице, городах. 

государственной символикой: гербом, флагом, гимном. 

Дать детям элементарные знания об историческом прошлом 

России; развитие элементарных знаний о правах человека; 

Развивать чувства ответственности и гордости за достижения России. 

Формировать чувства толерантности, чувства уважения и симпатии к 

другим людям, народам, их традициям. 

Воспитывать эстетические и нравственные нормы поведения, и моральные 

качества ребёнка. 

 

Трудовое воспитание 
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Виды труда: 

Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность 

Труд в природе 

Ознакомление с трудом взрослых 

Ручной труд (мотивация-сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения 

 Простые и сложные 

 Эпизодические и длительные 

 Коллективные и индивидуальные 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

  Дежурство (не более 20 минут) 

 Формирование общественно-значимого мотива 

 Нравственный, этический аспект 

 
Методы и приемы трудового воспитания 

 
 

1-я группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Решение небольших логических задач, отгадывание загадок. 

Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок 

2-я группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к положительным формам общественного 

поведения. 

Показ действий. 

Примеры взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно – 

полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

3 – 4 года 
Развитие трудовой 

деятельности 

самообслуживание 

хозяйственно- 

бытовой труд 

труд в природе 

ручной труд 

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

волевых усилий, положительной самооценки. 

Способствовать осознанию и принятию правил безопасного 

поведения на основе представлений о предметах и материалах, 

которые дети широко используют в разных видах 

деятельности (предметная деятельность, игра, 
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 самообслуживание). 
Обеспечить постепенный переход от предметного 

восприятия и узнавания объекта («Что это? Кто это?») к 

простейшему сенсорному анализу, выделению ярко 

выраженных в предметах качеств и свойств (назначение 

предмета; его части и их назначение; материал, из которого 

сделан предмет; цвет, форма, размер). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 
результатам 

Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам 

и игрушкам как результатам труда взрослых. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

Помочь ребенку освоить первые представления и 

соответствующий словарь о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 

детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и 

участка и т. п.). 

 

4 – 5 лет 
Развитие трудовой 

деятельности 

самообслуживание 

хозяйственно- 

бытовой труд 

труд в природе 

ручной труд 

Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от 

постановки цели до получения результата труда и уборки 

рабочего места; развивать самостоятельность, умение 

контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 

Способствовать  формированию осознанного  способа 

безопасного для ребенка поведения в предметном мире; учить 

рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, 

связывая их качества и свойства с назначением, разумным 

способом поведения в разных видах детской деятельности 

Способствовать развитию самостоятельности, желания брать 

на себя повседневные трудовые обязанности, включаться в 

повседневные трудовые дела в условиях детского сада и семьи; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

добросовестное и ответственное  отношение к делу, 

товарищество и другие личностные качества. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, 

заботу о детях; воспитывать ценностное отношение к 

предметному миру как результату человеческого труда; 

накапливать опыт бережного отношения к воде, электричеству, 

продуктам питания, материалам для детского творчества. 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

Формировать представление о профессии на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достижение результата и 
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взрослых, его роли в 

обществе и жизни 
каждого человека 

удовлетворение потребностей людей. 

5 – 6 лет 
Развитие трудовой 

деятельности 

самообслуживание 

хозяйственно- 

бытовой труд 

труд в природе 

ручной труд 

Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, развивать 

самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду и его результатам. 

Содействовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, ценностное отношение к 

человеческому труду и его результатам. 

Воспитывать бережливость, разумный способ достойного 

поведения на основе осознания материального достатка семьи, 

ограниченности ресурсов воды, электричества в современном 

социуме. 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Формировать у детей отчетливые представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе 

ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов, доступных 

для детского понимания). 

 

6 – 7 лет 
Развитие трудовой 

деятельности 

самообслуживание 

хозяйственно- 

бытовой труд 

труд в природе 

ручной труд 

Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений на основе развития позиции 

субъекта и усложнения круга продуктивных, 

коммуникативных и творческих задач, связанных с трудовой 

деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объеме 

возрастных возможностей детей седьмого года жизни). 

Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое 

дело, данное слово), добросовестность, стремление принять 

участие в трудовой деятельности взрослых, оказать 

посильную помощь, проявить заботу, внимание как 

важнейшие личностные качества будущего школьника. 

Способствовать развитию детских творческих способностей, 

формированию основ культуры организации свободного 

времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные интересы 
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 девочек и мальчиков. 

Воспитание Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, 

ценностного благополучия человека лежит труд, которым созданы все 

отношения к материальные и культурные ценности, необходимые 

собственному труду, современному человеку для жизни; воспитывать ценностное 

труду других людей и отношение к человеческому труду и его результатам. 

его результатам Формировать основы экономического образа мышления, 
 разумное ограничение детских желаний на основе адекватного 
 отношения к рекламе, реального осознания материальных 
 возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов 
 питания, воды, электричества и т. п.) в современном мире. 

Формирование Формировать у детей отчетливые представления о труде как 

первичных социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, 

представлений о труде через расширение круга знаний и представлений о 

взрослых, его роли в совершенствовании рукотворного мира, изменении мира 

обществе и жизни профессий. 

каждого человека  

 

 

Цели: 
 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира. 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно» 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки) 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

 
 

Основные принципы работы по воспитанию навыков безопасного поведения: 

   важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

   воспитатели и родители не должные ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
 

Основные направления работы по ОБЖ: 

усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 
формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки 
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развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 
Задачи обучения дошкольников ОБЖ 

3 – 4 года 
Формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за 

руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах 

детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально- 
художественной, трудовой); в природе (незнакомые животные, водоемы). 

4 – 5 лет 
Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных); о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных 

видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально- 

художественной, трудовой); приобщать к способам безопасного поведения 

в некоторых стандартных опасный ситуациях (при использовании 

колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрестков. При перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; учить 

обращаться за помощью ко взрослому в стандартной опасной ситуации; 

стимулировать острожное и осмотрительное отношение к стандартным 
опасным ситуациям. 

5 – 6 лет 
Расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе; представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах 

детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально- 

художественной, трудовой); обеспечивать осовение способов безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях и использование 

их без напоминания взрослого; обучать способам обращения за помощью 

ко взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации; поощрять 

предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; поощрять 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 
ситуациям. 

6 – 7 лет 
Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных ситуация (в быту, на улице, в природе); о способах 

поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 

ситуациях; добиваться осознанного выполнения основных правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; научить в случае 

необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы 

спасения (112); формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия 

содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных 

и социально опасных ситуациях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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♦ Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

В последние годы в российской системе дошкольного образования происходят 

изменения, направленные на повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, активное использование современных образовательных технологий. 

Одной из них может быть технология формирования основ безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста на основе программы «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

Содержание программы: 

Средняя группа 4-5 лет 

Месяц Тема Содержание работы 

сентябрь Внешность 

человека может 

быть обманчива 

Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

Съедобные и 

несъедобные грибы 

Формировать представления о съедобных и 

несъедобных грибах, о том, что в пищу можно 

употреблять съедобные грибы только после обработки 

(варки, засолки) 

Овощи и фрукты – 
полезные продукты 

(развлечение) 

Расширять представления детей о пользе овощей и 

фруктов, формировать основы здорового образа жизни 

октябрь Как устроено тело 

человека 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека 

Здоровье и болезнь Дать представление о том, что такое здоровье и 

болезнь; о том, что врач лечит, помогая побороть 

болезнь и выздороветь 

Знакомство с 

улицей 

Расширять представления детей об улице: о 
назначении домов, одностороннем и двустороннем 

движении машин. 

ноябрь Знакомство с 

правилами 

поведения 
пешеходов 

Знакомить с некоторыми правилами поведения 

пешеходов на улице, с понятиями: пешеход, 

пешеходный переход; формировать реакции на 
сигналы светофора 

Путешествие по 

городу 

(развлечение) 

Закрепить у детей первоначальные представления о 

сигналах светофора, знания о видах транспорта, о 

дорожных знаках который есть в городе; создать 

атмосферу веселья, доброжелательности, потребности 

коллективного общения, дружеского состязания и 

удовольствия 

Кошка и собака – 
наши соседи 

Учить детей понимать состояние и поведение 
животных; знать, как обращаться с ними 

декабрь Безопасное Продолжать знакомить детей с правилами обращения с 
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 общение с 

домашними 

животными 

домашними животными 

Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами 

январь Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации 

возможных   контактов   с   незнакомыми   людьми   на 

улице, научить правильно вести себя в таких ситуациях 

Беседа о правилах 

дорожного 

движения 

Учить детей правильно называть элементы дороги; 

познакомить детей с правилом движения по обочине 

дороги; закреплять знания о знакомых правилах 

дорожного движения 

февраль Наблюдение за 

светофором 

Закреплять знания детей о работе светофора, о 

правилах перехода улиц 

Зачем нужны 

дорожные знаки 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках («Пешеходный переход») 

Знай и выполняй 

правила уличного 

движения (досуг) 

Закреплять знания правил уличного движения: люди 

ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог 

и на перекрёстках опасно 

март Витамины и 

полезные продукты 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека 

Безопасность в 

нашем доме 

Формировать у детей представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, о правилах пользования ими 

Опасно ли быть 

неряхой? 

Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 

апрель У Мишки в гостях 

(развлечение) 

Воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты, чтобы не болеть 

Игры во дворе Обсудить с   детьми   различные   опасные   ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам предосторожности. 

Безопасность в 

нашем доме 

Формировать у детей представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, о правилах пользования ими 

май В гости к 

крокодилу Гене 

(развлечение) 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения 

Контакты с 

незнакомыми 

людьми дома 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях 
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 На воде, на солнце Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать правила безопасности 

Планируемые результаты освоения программы: 

К пяти годам в результате освоения программы ребёнок: 

«Ребёнок и другие люди» 

 имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения; 

 понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих; знает, что с что не надо 

разговаривать с чужим человеком на улице; 

 знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку. 

«Ребёнок и природа» 

 представления о съедобных и несъедобных грибах; 

 знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных; 

 нельзя дразнить и мучить наших четвероногих соседей. 

«Ребёнок дома» 

 знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми могут только 

взрослые; 

 знает предметы, которыми нужно пользоваться осторожно. 

«Здоровье ребёнка» 

 знает о пользе овощей и фруктов для здоровья; 

 имеет представление о строении тела человека; 

 имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач лечит, 

помогая побороть болезнь и выздороветь; 

 имеет представление о полезных для здоровья продуктах; 

 знают о необходимости выполнения гигиенических процедур; 

 имеет представление о том, что нужно закаляться, заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы не болеть; 

 знают, что купаться можно только в разрешённых местах и под присмотром взрослого. 

«Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах уличного движения: люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у 

дорог и на перекрёстках опасно; 

 понимает значения сигналов светофора; 

 знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 правильно называет элементы дороги; знает правила движения по обочине дороги; 

 имеет представление о безопасности игр во дворе (где можно кататься на велосипеде,  

играть в мяч и т.д.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Месяц Тема Содержание работы 

сентябрь Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

Обсудить с детьми типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 

то, как правильно вести себя в таких ситуациях 
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 Съедобные ягоды 

и ядовитые 

растения 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить различать их и 

правильно называть 

Прогулка по 

городу 

Уточнять, расширять знания детей о транспорте, 

развивать умение находить признаки сходства и 

различия видов транспорта, называть их, учить 

культуре поведения в транспорте 

Микробы и вирусы Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, 

вирусах) 

октябрь Чтобы нам не 

болеть 

Формировать осознанное отношение к необходимости 

укреплять здоровье с помощью зарядки, витаминов; 

воспитывать доброе отношение к тем, кто заботится о 

здоровье детей (врачам). 

Улица полна 

неожиданностей 

Расширять представления о правилах поведения во 

дворе, на улице; учить видеть всё то, что представляет 

опасность для жизни и здоровья 

Для чего нужны 

дорожные знаки 

Познакомить детей с предупреждающими, 

указательными, запрещающими дорожными знаками; 

учить различать знаки; закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения 

Путешествие в 

страну правил 

дорожного 

движения (досуг) 

Продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения, учить практически применять их в 

различных ситуациях; развивать мышление, зрительное 

внимание, умение ориентироваться в окружающем 

мире; воспитывать чувство ответственности 

ноябрь Я потерялся Учить детей правильно действовать в обстановке, если 
потерялся, не пугаться и не теряться в этой ситуации 

Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе 

Развивать у детей понимание того, что планета Земля – 

наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть природы; что на жизнь и 

здоровье человека и животных влияют чистота 

водоёмов, почвы и воздушной среды 

Контакты с 
животными 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 
могут быть опасны 

Если чужой 

приходит в дом 

Научить детей правильно себя вести дома, когда они 

остаются одни 

декабрь Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами 

Пожар Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности, учить осторожному обращению с огнём 

Огонь – судья 
беспечности людей 

(досуг) 

Обучать детей мерам  пожарной безопасности, 

сформировать у детей элементарные  знания об 

опасности шалостей с огнём 

январь Насильственные Учить детей правилам поведения в ситуации 
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 действия 

незнакомого 

взрослого на улице 

насильственных действий со стороны незнакомого 

взрослого на улице 

Пешеходы и 

пассажиры (Я – 

пешеход) 

Рассмотреть и обсудить различные ситуации поведения 

на улице; закреплять знание безопасного поведения 

Правила 

дорожного 

движения 

Закреплять знания детей о правилах, о работе 

светофора, регулировщика 

февраль Служба «02» Познакомить детей со службой «02»; сформировать 

представления о том, что опасно подходить к чужому 

человеку, брать у него что-либо, открывать дверь 

квартиры в отсутствие взрослого 

 Как работает 

сердце человека 

Познакомить детей с назначением и работой сердца 

Как мы дышим Ознакомить детей с органами дыхания 

Здоровье и болезнь Научить заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

март Незнайка на улице 
(досуг) 

Закрепить знания детей о правилах безопасного 
поведения на дороге и правилах дорожного движения 

Здоровая пища Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной 

Одежда и здоровье Дать представление о том, что одежда защищает 

человека от жары и холода, дождя и ветра; чтобы 

сохранить здоровье и не болеть, надо правильно 

одеваться 

 Гроза Знакомство детей с правилами поведения во время 

грозы 

апрель В здоровом теле – 
здоровый дух 

(досуг) 

Формировать у детей   умение заботиться о своём; 
расширять и обогащать знания детей о пользе 

физических упражнений для здоровья; развивать 

положительные эмоции и дружелюбие 

Режим дня Сформировать у детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья 

Игры во дворе Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть  при  играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам предосторожности. 

Безопасность Закрепление представлений о предметах, которые 

могут угрожать жизни и здоровью людей. 

май Красный, жёлтый, 

зелёный (досуг) 

Повторение правил поведения на улице, дорожного 

движения. 

 Контакты 

незнакомыми 

людьми дома 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми. 

 Обучение 

правилам 

поведения на воде 

Познакомить с правилами поведения на воде и через 

игровые ситуации отработать их применение 
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 Азбука 
безопасности 

(викторина) 

Закреплять  представления о  дорожных  знаках и 

правилах поведения на  дорогах; продолжать 

совершенствовать знания о правилах поведения в 

природе 
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

К шести годам в результате освоения программы ребёнок: 

«Ребёнок и другие люди» 

 знает, что опасно доверять незнакомому человеку, нельзя поддаваться на его уговоры, 

идти с ним куда-либо, садиться в машину; 

 имеет представление о том, как вести себя дома, когда остаётся один, знает, что нельзя 

открывать дверь незнакомому человеку; 

 имеет представление о правилах поведения в ситуации насильственных действий со 

стороны незнакомого взрослого на улице. 

«Ребёнок и природа» 

 различает и правильно называет съедобные и несъедобные грибы; 

 знает, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть природы, а небрежное и жестокое обращение с ней 

ухудшает жизнь человека; 

 знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных, они могут быть 

агрессивны, больны; их можно и нужно кормить, но трогать и играть с ними опасно; 

 знает правила поведения во время грозы. 

«Ребёнок дома» 

 знает о предметах, опасных для жизни и здоровья, о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами; 

 имеет представление о мерах пожарной безопасности; 

 имеет представление о работе милиции. 

«Здоровье ребёнка» 

 имеет элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах); 

 знает о необходимости укреплять здоровье с помощью зарядки, витаминов; 

 имеет представление о назначении и работе сердца, органов дыхания; 

 имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о необходимости 

своевременного обращения к врачу; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной; 

 имеет представление о том, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и 

ветра; чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться; 

 имеет представление о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья; 

 знает правила поведения на воде. 

«Ребёнок на улице» 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 
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 понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

 имеет представление о предупреждающих, указательных, запрещающих дорожных 

знаках; умеет различать знаки; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает правила игр во дворе (где можно кататься на велосипеде, играть в мяч и т.д.). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Месяц Тема Содержание занятия 

сентябрь Опасные ситуации: 

насильственные 

действия 

незнакомого 

взрослого на улице 

Обсудить с детьми ситуации насильственных действий 

со стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения 

Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить различать их 
и правильно называть 

В городском 

транспорте 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте 

Здоровье и болезнь Учить детей заботиться о своём здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих вред здоровью 

октябрь Витамины и 

полезные продукты 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Правила дорожного 

движения 

Закреплять знания детей о правилах, о работе 

светофора, регулировщика 

Изучение 

дорожных знаков 

Познакомить    с     новыми     дорожными     знаками: 

«Железнодорожный переезд», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон»; учить различать знаки, 

знакомить с назначением 

В стране дорожных 

знаков (досуг или 

викторина) 

Продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения, дорожными знаками и их назначением; 

формировать знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; развивать речевые умения 

детей в процессе коммуникации со сверстниками: 

обмениваться информацией, вместе планировать 

игровую деятельность и координировать действия; 

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека ситуациям на 

улице. 

ноябрь Если ты потерялся 

в городе 

Учить детей правильно оценивать обстановку, 
объяснять, к кому нужно обратиться за помощью в 

данной ситуации 

Будем беречь и Воспитывать у детей   природоохранное поведение; 
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 охранять природу развивать представления о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие способствуют её 

восстановлению. 

Контакты с 

животными 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 

Если чужой 
приходит в дом 

Научить детей правильно себя вести дома, когда они 
остаются одни 

декабрь Опасные предметы Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами 

Использование и 

хранение опасных 

предметов 

Дать детям представление, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в специально отведённых 

местах. 

Пожар Познакомить с историей создания пожарной службы, 

показать её значимость для людей. Познакомить с 

номером телефона «01». Формировать представление о 

профессии пожарного, воспитывать уважение к их 

труду 

Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности 

Расширить представление детей о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме; 

познакомить детей с тем, как может быть опасно 

самим открывать окна и выглядывать из них. 

январь Ребёнок и его 
старшие приятели 

Научить детей говорить «нет», если старший приятель 
попытается вовлечь его в опасную ситуацию 

Берегись 

автомобиля 

Уточнить представления детей о правилах поведения 

на улицах города; закрепить знания о правилах 

дорожного движения, о сигналах светофора; о том, что 

люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 

переходам при разрешающем сигнале светофора; 

продолжать воспитывать внимательность, умение 

ориентироваться при переходе улицы 

Дорожные знаки Закреплять знания детей о работе светофора; 

знакомить с назначением дорожных знаков; расширять 

и углублять представления о правилах дорожного 

движения; воспитывать культуру поведения на улице 

февраль Скорая помощь Учить детей в случае серьёзного заболевания 

взрослого или ребёнка быстрому реагированию на 

ситуацию: не теряться и позвать взрослого или вызвать 

«скорую помощь» 

 Что мы делаем, 

когда едим 

Познакомить детей с назначением и работой 

пищеварительной системы 

Как движутся части 

тела 

Ознакомить детей с назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела 

Здоровье и болезнь Научить заботиться о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

март Приключения 

Незнайки (досуг) 

Закрепить знания о сигналах светофора, о назначении 

изученных дорожных знаков; формировать навыки 
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  осознанного поведения на улице и использования 
правил дорожного движения 

Здоровая пища Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной 

Одежда и здоровье Дать представление о том, что одежда защищает 

человека от жары и холода, дождя и ветра; чтобы 

сохранить здоровье и не болеть, надо правильно 

одеваться 

Личная гигиена Развить у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур 

апрель Спорт Способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека 

Витамины и 

здоровый организм 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм 

человека 

Катание на 

велосипеде в черте 

города 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть  при катании детей на велосипеде, 

научить правилам поведения в таких ситуациях. 

Безопасность Закрепление представлений о предметах, которые 
могут угрожать жизни и здоровью людей. 

май На лесном 

перекрёстке (досуг) 

Повторение правил поведения на улице, дорожного 

движения. 

Контакты 
незнакомыми 

людьми дома 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми. 

Поездка к морю Закрепить представления о том, как вести себя на воде; 

учить оказывать элементарную помощь пострадавшим 

Опасности нам не 

страшны (КВН) 

Закрепить знания детей о пожароопасных предметах, 

правилах поведения при пожаре; вырабатывать у детей 

навыки правильного поведения при контакте с 

незнакомыми людьми на улице и дома; закрепить 

правила обращения с электроприборами. 

Планируемые результаты освоения программы 

К семи годам в результате освоения программы ребёнок: 

«Ребёнок и другие люди» 

 знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в 

квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 

машину. 

«Ребёнок и природа» 

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что 

нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 
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 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

«Ребёнок дома» 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. 

«Здоровье ребёнка» 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу, 

о важности прививок для профилактики заболеваний; 

 имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела; 

 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты; 

 имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в 

данное время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать  

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

 
 

«Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

 понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно 

соблюдать 

 знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 
Образовательная область 

« Познавательное развитие» 
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3 – 4 года 

Основные направления образовательной области «Познавательное развитие» : 

 

 развитие элементарных математических представлений 

 ребенок и мир природы. 

 ребенок и социальный мир. 

 конструирование (техническое) 
 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие. 

 

Задачи познавательного развития: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- 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.) 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 

 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, 

приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.); 

поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными 

предметами. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
 

расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

развивать представления о мире человека: 

- продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов); 

- начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и 

дома (предметы-помощники; трудовые действия); 

- в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; 

- формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, 

сон, прогулка, движение, гигиена); 
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4 – 5 лет 

- 

развивать представления о мире природы: 

- передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного 

мира (внешние признаки и яркие характерные особенности); 

- знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их 

свойства и качества. 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать отношение к окружающему миру: 

- поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности; 

- показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим людям; 
 

развивать представления о мире человека: 

- упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, 

заботливого отношения к окружающим; 

- ввести традицию «Исправляем—помогаем», проводить мини-праздники с 

рукотворными предметами и материалами; 
 

развивать представления о мире природы: 

- вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними; 

- осуществлять уход за растениями; 

- проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, песок и 

пр.); 

- формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы. 
 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд, мир увлечений); 

- привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и доступные 

ребёнку способы продуктивной деятельности; 

- приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за 

окружающим. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного выхода 

за пределы непосредственного окружения; 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент на 

ближайшее непосредственное окружение); 

способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 
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обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности; 

развивать представления о мире человека: 

- продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью человека: 

профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 

- начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных 

ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и 

приобщать к их соблюдению; 

- закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных 

руками человека (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость 

внешних характеристик предметов от их целевого назначения и функции); на основе 

этих представлений начать вводить правила безопасности при использовании и 

хранении отдельных предметов; 

- дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями; 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

развивать представления о мире природы: 

- продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного 

мира (уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни 

в разные времена года; 

- обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях неживой 

природы в соответствии с сезонными изменениями; 

- продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы 

(камень, песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.); 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, 

знакомя с понятием «последовательность» через сопоставление правильных и 

нарушенных последовательностей: 

- расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?) на примерах 

предметов и материалов рукотворного мира; 

- закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; 

зависимость пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая 

рука — направо, над головой — вверху и т. п.). 

начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы: 

- объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); 

- показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях 

между природой и человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в  

отношении человека к природе; 

поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов. 
 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать представления о положительных и отрицательных действиях и отношение к 

ним; 

поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; 

формировать отношение к окружающему миру; 

укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного восприятия 

детей; 

способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 
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5 – 6 и 6 – 8 лет 

создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям собирать их первые 

коллекции; 

закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять 

свой положительный опыт; 

побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через 

высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия и проявления; 

максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения для 

усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и 

заботливого отношения к людям, животным и растениям; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 
 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности 

учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу; 

формировать предпосылки трудовой деятельности: 

- продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

- дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также 
викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося 

за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, упорядочивать и 

систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом 

содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности); 

развивать самостоятельную познавательную активность; 

обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; 

подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 

символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

- знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота 

и др.) и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских 

игр и пр.); 

- закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах 

через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

- формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

- формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) 

через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 
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календарь жизни группы и др.); формировать у детей умение планировать свою 

деятельность и жизнь; 

- показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами 

и народами); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке 

на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и 

др.): 

- расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через 

историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

- развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

- знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

(элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире 

природы: 

- продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

- расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, 

их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

- знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в 

жизни человека; 

- формировать интерес к книге как к источнику информации; 

формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему: 

- формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в 

системе жизни на Земле; 

- формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека); 

- формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную 

деятельность детей по охране окружающей среды; 

формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

 
Познавательное развитие: математические представления 
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3 – 4 года 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений 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. 

В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком описания этих 

свойств и отношений является математика. Таким образом, знакомство с этой областью 

человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно математика выделяется 

в самостоятельное образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике 

дошкольного возраста. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем 

программные задачи по формированию математических представлений в самостоятельном 

подразделе. 
 

 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития навыков 

простейшего экспериментирования для исследования свойств предметов и материалов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, 

форма, величина, физические свойства и др.): 

- учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, 

шар, куб; 

- учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый; 

- учить различать и называть признаки величины: большой—маленький, длинный — 

короткий, высокий—низкий и др.; 

- учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять  

группу предметов, имеющих общее название, например «часы»; выделять группу 

предметов, имеющих общий сенсорный признак; 

- учить осуществлять сериацию—построение упорядоченного ряда по возрастанию 

или убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней 

его выраженности в речи ребёнка; 

- учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

- учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному 

заданному признаку или свойству; 

- учить понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — слабый, 

чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — 

полный, прямой — кривой, светлый — тёмный и т. п.; 

- учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, субитацией; 

- учить порядку следования числительных в пределах 5; 

- знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития растения, 

производства предмета; 

- знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; знакомить с 

понятиями вчера, сегодня, завтра; 
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4 – 5 лет 

- знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: 

предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху — 

внизу, близко — далеко); 

- создавать условия для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с 

циклическим сюжетом. 

- 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

поддерживать общую любознательность ребёнка; 

поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из 

различного материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения. 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

создавать условия для освоения практических приёмов сравнения по размеру (по объёму); 

формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности : совместного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках 

явлений окружающего мира: 

- дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе стихов и 

считалок; 

- осваивать счёт в пределах 10; 

- знакомить с цифрами; 

дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, 

квадрат, шар, куб; 

совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, 

серый; 

дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам сравнения по 

размеру; 

учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, строить ряды «большой—больше—самый большой»; 

осуществлять сериацию из трёх предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

поддерживать в детях удивление и восхищение математическими закономерностями 

окружающего мира; 

обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая внимание детей на те 

проявления числа или формы, которые интересны или красивы и не случайны; 
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5 – 6 лет 

включать в освоение детьми количественных, пространственных и временных отношений 

реализацию воспитательных и развивающих задач, а именно: 

- развитие устойчивости к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение спокойно и 

конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение решить задачу; 

- формирование положительной общей самооценки и уверенности в собственных 

интеллектуальных силах; 

- создание условий для индивидуального развития способностей ребёнка; 

- формирование интереса к математике. 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения количества через 

число; 

развивать представление о необходимости наименования результата счёта и измерения; 

сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, определение  

результата измерения. Знакомить с единицами измерения различных величин, часто 

используемых в жизни (масса, объём, длина, температура, временные интервалы); 

учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в 

которых могут использоваться и пересчёт, и измерение; 

учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об алгоритме 

счётной операции: каждый элемент совокупности только один раз ставится в соответствии 

с числом натурального числового ряда. Дать представление о необходимости 

наименования результата счёта; 

формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; 

развивать предпосылки творческого продуктивного мышления—абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
 

развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа 

через операции счёта или измерения; 

формировать представление об изменении и сохранении количества; 

дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 

знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на сложение и 

вычитание в пределах первого десятка; 

формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми 

закономерности построения натурального числового ряда (каждое следующее число 

больше предыдущего на одну единицу); 

развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел; 

формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка; 

формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10; 

формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 10; 
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6 – 8 лет 

закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых дети 

по словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру; 

закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

закреплять умение определять направления относительно себя (вверх—вниз, назад— 

вперёд, вправо—влево); 

совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение 

предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, 

но и по картинке; 

формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего 

и более частного понятий (морковь и репа—овощи и т. п.); 

совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам, 

заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к размышлению и 

рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального результата; 

изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одарённости; 

читать детям   сказки,   формирующие   ценностное   представление   об   интеллекте,— 

«плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха» 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 
 

формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: 

- быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) 

всё, что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по 

окончании занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

- быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; 

- чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

- рисовать на листе бумаги в клетку; 

- воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы; 

- понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; 

- выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, 

ставить вопросы; 

формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; 

развивать предпосылки творческого продуктивного мышления—абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
 

дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 
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закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

содействовать становлению знаково-символической функции мышления; 

содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

содействовать развитию воображения детей; 

учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в 

речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», 

«меньше», «равно»; 

учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте),используя  

понятия «больше», «меньше», «равно»; 

знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие 

имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического 

действия); 

знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год. 

Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени—час, минута, 

секунда, их соотношением по длительности; 

закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках 

времён года. Знакомить детей с календарём; 

закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация); 

учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании; 

обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, игры 

по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки); 

упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с 

примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского  

отличия, знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических знаках; 

сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных 

системах письменности—алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных 

народов; 

знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении. 

Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый опыт 

чтения простейшего плана, схемы, карты; 

формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего 

и более частного понятий (морковь и репа—овощи и т. п.); 

совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным 

педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком признакам; 

содействовать развитию пространственного воображения: 

- регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объёмному 

конструированию из геометрических форм; 

- предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 

- предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 
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3 – 4 года 

приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни; 

читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие ценность учения, 

грамотности (например, «Золотой ключик, или Приключения Буратино»). 

 
Образовательная область 

« Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 
 

Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры;

 обогащение активного словаря;

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

 развитие речевого творчества;

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;

 развитие звуковой интонационной культуры речи, фонематического слуха;

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации 
 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам. 

Падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, 

слова, фразы); создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми в процессе детской игры, различных видов детской деятельности. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь детей: 

- расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружающей 

действительностью и углубления представлений о ней; 

- знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, 

посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

- расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, 

движения животных); 

- упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений, 

внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

формировать грамматический строй речи: 

- упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

- упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множественном 

числе; 

- закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе (волк — волчонок — волчата); 

- начать формировать процессы словообразования; 

- учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения; 

развивать произносительную сторону речи: 

- развивать речевой слух; 

- упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления и 

появления правильного звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять 

произношение звуков родного языка (гласных и части согласных); 

- дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): дом 

— кот, машина — барабан и др.; 

- дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом —ком, 

удочка — уточка и др.; 

- вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса 

посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения 

простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 

- способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство). 

Для развития монологической формы речи необходимо: 
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4 – 5 лет 

 упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательного типа) с 

помощью воспитателя, с использованием различных театров (настольный 

плоскостной, пальчиковый, бибабо); 

 упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) перечислительным 

рядом (определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность: «На полке 

стоит машина... (кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел... 

(прыгал, бегал, слушал и др.)»; 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

- рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения; 

- читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и 

самостоятельно); 

- организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 
 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в 

ролевых диалогах); 

упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы; 

развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь: 

- продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, 

обобщающими понятиями; 

- поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они 

обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо 

знакомых слов); 

- учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, 

объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и 

действия с ними; 

- вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи 

наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

- обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

- начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных частей 

речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

формировать грамматический строй речи: 

- упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (чего нет?); в употреблении имён 

существительных во множественном числе; 

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.); 
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- формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной 

степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий);учить согласовывать 

прилагательные с существительными (красный шар, красная кофта, красное солнце, 

красные цветы); 

- учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, 

играйте); 

- упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов (включая 

названия животных и их детёнышей); глаголов с помощью приставок; 

прилагательных от существительных (яблоко — яблочный); 

- упражнять в составлении и распространении простых предложений за счёт 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; способствовать 

появлению в речи предложений сложных конструкций; 

развивать произносительную сторону речи: 

- развивать фонематический слух; 

- закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих, 

сонорных, твёрдых и мягких); 

- отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

- упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении 

подбирать слова на заданный звук (в начале слова); 

- выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный звук (звук [з]— 

кролик, заяц); 

- упражнять в умении использовать различные средства речевой выразительности; 

способствовать формированию связной речи детей. 
 
 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) зависит 

от того, с кем и по какому поводу идёт общение; 

 учить детей осознанно отбирать языковой материал и пользоваться им в зависимости 

от языковой ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание); 

 закреплять навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

 готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и 

описанию); 

 в описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим 

описанием; 

 дополнять готовые описания. Упражнять в умении составлять простые перечисления 

(предметов, свойств, признаков, действий и др.); 

 в повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в 

знакомых сказках; 

 упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём изменения 

знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные 

повествовательные высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 
 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

- формировать интерес к книге и художественной литературе; 

- приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью детей; 
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5 – 6 и 6 – 8 лет 

- ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о 

прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный момент; 

- мотивация выбора определённого произведения или книги и т. д.); 

- корректировать перечень литературных произведений на региональном уровне. 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками 

путём формирования активной коммуникативной позиции с использованием 

элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада); 

развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь: 

- расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

- продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые 

обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, 

воздушный, водный, подземный); 
 

развивать смысловую сторону речи. 

Для этого необходимо знакомить детей: 

 со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; стол — 

предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); 

 с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, 

старый — молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — близко, 

холодно — жарко и др.); 

 с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; 

вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); 

 с многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания 

волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение 

для штор); ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, поезда, 

редиски); гореть (дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на 

морозе); бить (в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок 

идёт по дороге, лёд идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); играть 

(ребёнок играет в кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка 

играет на лице). 

Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические 

обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всё в руках 

горит и т. п.); 

  формировать грамматический строй речи: 
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- осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): употребление имён существительных во множественном числе 

(один — много); образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — 

карасей и др.); 

- согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами; 

упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, 

среднего); 

- практически освоить некоторые способы словообразования; 

- учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

- закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и 

др.); 

развивать произносительную сторону речи: 

- развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

- уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ  

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых 

связок и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т.  

д.; 

- совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 

игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; 

звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; 

твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г 

— г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

- упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — 

твёрдые); 

- работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

- предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 

высказывания по предложениям; 

- развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания 

стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 

упражнениях и т. д.; 

- развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

- развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция); 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным); 
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 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; 

 закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

 обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). При построении высказываний 

описательного типа развивать умения выделять и называть объект речи при 

описании; соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять 

их за счёт дополнительных характеристик; видеть и задавать элементарную логику 

описания отдельных объектов (определение двух групп характеристик объекта 

(внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и 

функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в простых 

описаниях). При построении высказываний повествовательного типа развивать 

умения восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); 

давать определение и словесное обозначение главной темы повествования (через 

цель высказывания, заголовок); выделять структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка; воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений 

и собственных монологов-повествований; 

 учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание 

описательных и повествовательных монологов, включение диалогов); составлению 

плана (смысловой последовательности) собственных высказываний и 

выдерживанию его в процессе рассказывания; 
 

осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму). 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) 

необходимо: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и 

выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, 

конец); определять последовательность звуков в слове; 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить 

слого-звуковой анализ слов; 

 формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом 

их произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; 

разделении предложений на слова, последовательном выделении их из 

предложений; определении количества слов. 

 
Для подготовки к обучению письму необходимо: 
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 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма 

(щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

развивать мелкую моторику рук; 

 начать подготовку к технике письма: развивать пространственную ориентировку; 

знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство 

ритма в движении и в изображениях на плоскости; 

 формировать элементарные графические умения; 

 упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных 

изображений предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 
 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: поддерживать и закреплять интерес к художественной 

литературе; 

- обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного 

языка; 

- учить анализировать тексты на доступном уровне; 

- знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

- формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

- воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами 

литературных произведений, обращать их внимание на оформление книги 

(иллюстрации и их авторов); 

- формировать навыки бережного обращения с книгой; 

- создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников- 

иллюстраторов и т. д 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства 

Направления художественно-эстетического развития: 
 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 

3 – 4 года 



65  

4 – 5 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании 

красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных 

пластичных материалов; 

учить петь; 

проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области 

восприятия звука; 

создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

рассказывать народные сказки о животных; 

знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки; 

знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной 

графике ;в музыке; 

знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 

создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

   побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и 

предпочтения; 

   пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 

- обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия 

для ее созерцания; 

- создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими 

предметами, объектами, музыкальными явлениями. 
 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

помогать ребенку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

формировать обобщенные способы практической деятельности, позволяющие 

получить результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребенком: 

- знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной 

формы; 

- показывать способы создания обобщенного продукта, который ребенок может 

затем по желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в 

овощи, части тела животных и т. д.); 
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5 – 6 и 6 – 8 лет 

формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребенка 

результат путем показа разных способов и техник украшения изделий с 

использованием различных средств выразительности; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  в 

течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; 

стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то 

время. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

читать детям волшебные сказки, 
знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

знакомить с образом ребенка в живописи и скульптуре, книжной графике; 

знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей в литературе, 

изобразительной деятельности, музыке, танце. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального 

рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений 

живописи, произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или 

звуков природы; 

содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания природы. 

Показать детям красоту родного города (поселка, села) и его окрестностей 

(ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, луга и т. п.); 

создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. 

Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; 

начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из 

живых цветов и сухоцветов; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): 

- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на 

практике; 

- побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье- 

маше, разрывная аппликация), использовать разнообразные материалы для 

создания художественного образа; 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 

трактовку образов; 

формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, 

прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 
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формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с 

опорой на схему; 

учить действовать по словесной инструкции; 

учить создавать продукт в сотрудничестве, партнерстве (в паре, коллективно) и 

обеспечивать необходимые для этого условия; 

создавать выставки, экспозиции; 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения; 

совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования; 

- совершенствовать навыки пения индивидуально; 

- учить танцевальным движениям под музыку; 

побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

- учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 

простейшие музыкальные инструменты; 

расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

знакомить с творчеством русских композиторов (П.И. Чайковский, Н. А. Римский- 

Корсаков); 

давать представления о представления о прикладных видах художественного 

творчества (по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литье, резьба по 

дереву, кружево и т. п.; 

давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода, создание 

интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как 

работают; 

давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 6-8 лет. 

знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, притчами. 

Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; 

знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте «Путешествий 

в культуры мира»; 

знакомить детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; 

читать детям волшебные сказки, легенды, мифы разных стран и народов; 

формировать первичное представление о временной последовательности развития 

культуры - ленте времени. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение 

собственной компетенции – учиться; 
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пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 

- показывать детям красоту своего города, села, поселка с их ландшафтами, садами,  

лугами, полями, водоемами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту 

форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в  

игре, в быту, в специально организованных видах деятельности; 

- создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений; 

- знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, 

музыкального и изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, 

скульптура). Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных 

искусств; 

- побуждать высказывать свое отношение к произведению, задавая вопросы; 

- рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. 

Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, 

прослушивать записи классической музыки; 

воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: 

библиотеки, музея, театра; 

- поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

- учить анализировать тексты на доступном уровне; 

- знакомиться с жанровым разнообразием художественной литературы; 

- стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного 

языка; 

создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников- 

иллюстраторов и пр. 

Образовательная область 

« Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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.). 

Цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни; 
 

Задачи и направления физического развития: 

► Оздоровительные 
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3 – 4 года 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

► Образовательные 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

► Воспитательные 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими  упражнениями; 

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
 
 

 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 
- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

- обеспечивать необходимы двигательный режим в течение дня: создавать условия 

для активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными 

играми, движением под музыку; 

- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать двигательный опыт детей; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учетом состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребенка; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия 

для повышения ее качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению деятельности путем развития основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 
гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка , способствуя становлению сознания путем формирования основ 
культуры здоровья; 
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4 – 5 лет 

совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения; 

начинать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; 

воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности: 

формировать основы культуры здоровья; 

формировать ответственное отношение ребенка к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
 

 
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию; 
- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и 

других физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

- совершенствовать выполнение основных движений; 
- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

- создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, 

выносливости и работоспособности; 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учетом состояния здоровья и уровня физического развития каждого  

ребенка; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, 

и следить за ее поддержанием во время разных видов деятельности; 

- предупреждать нарушения зрения; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы  

(солнечный свет, воздух ,вода); 

- оберегать нервную систему ребенка от стрессов и перегрузок; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению деятельности путем поощрения двигательной 

активности ребенка и создания условий для ее развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 

гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребенка в 

движении в течение дня. 
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5 – 6 и 6 – 8 лет 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания путем формирования основ 
культуры здоровья; 

совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения: 

- закреплять навыки культурного поведения за столом; 

- закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(полотенце, расческа, носовой платок, одежда); 

- закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические 

ритуалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту 

помещений, предметов, одежды; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движения, гигиена); 

расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; закреплять 

осторожность поведения в быту, на улице, на природе. 

 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности путем формирования основ культуры 

здоровья: 

закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

давать представление о спорте, как особом виде человеческой деятельности; 

знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами, их 

достижениями. 
 

 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию; 
- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

- обучать детей технике выполнения основных движений; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

укреплять здоровье детей: 

- широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно- 

двигательного аппарата, плоскостопия; 

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы  

(солнечный свет, воздух, вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать 

здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 



72  

Спортивные упражнения Игры Гимнастика 

Физические упражнения 

- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению деятельности: 

поощрять двигательную активность ребенка и создавать условия для ее развития 

путем развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а 

также удовлетворения потребности ребенка в движении в течение дня; 

обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, 

скорость реакции в подвижных играх; 

дать представление о совместной распределенной деятельности в команде. Учить 

детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья: 

- рассказывать детям о строении и работе важных органов и систем организма; 

- знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

- расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребенка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом. 

 
Модель двигательной активности 

 
 

Подвижные Спортивные 

Бессюжетные Сюжетные 

Построения, перестроения 

ОРУ 

Основные движения Летние 

  

Велосипед 

 

Зимние 

  

 Лыжи 

 Санки 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

♦ «Здоровый ребенок» 

Цель программы: направить содержание педагогического процесса на здоровьесбережение 

детей дошкольного возраста. 
 

Для реализации этой цели обозначены задачи работы с детьми: 

 

  формировать у дошкольников осмысленное отношение к здоровью, как важной 

жизненной ценности 

 реализовать комплекс здоровьесберегающих технологий в ходе воспитательно- 

образовательного процесса; 

 создать психолого-педагогические условия развития двигательной сферы и здоровья 

детей на основе их творческой активности. 

 

Содержание работы. 

Планомерное сохранение и укрепление здоровья детей осуществляется по нескольким 

направлениям: 

Лечебно-профилактическое: 

∙ фито-, витамино-, аэрофито-, аэроионо-, фитонцидотерапия; 

∙ прием настоек и отваров растений – адаптогенов в соответствии с комплексным планом 
оздоровления и лечебно-профилактических мероприятий для детей. 

 
Обеспечение психологической безопасности личности ребенка: 

∙ психологически комфортная организация режимных моментов; 

∙ оптимальный двигательный режим; 

∙ доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

∙ использование приемов релаксации в режиме дня; 

∙ применение необходимых средств и методов: элементы аутотренинга и релаксации, 
психогимнастика, элементы арттерапии, музыко-, сказко-, смехотерапии. 

 

Оздоровительная направленность: 

∙ учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения; 

∙ создание условий для оздоровительных режимов; 

∙ валеологизация образовательного пространства для детей; 

∙ ориентация на зону ближайшего развития ребенка. 

Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания: 

∙ знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его; 

∙ формирование осознанного отношения к здоровью и жизни. 

Танцевальные движения 
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Физкультурные 

досуги 

Дни здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Система оздоровительных мероприятий 
 

II младшая группа 
 

◊ Ежедневно ♦ Функциональная музыка; 

♦ Элементы слово-, сказко-, арттерапии. 

◊ Ежедневно ♦ Утренняя гимнастика; 
♦ Организация двигательной самостоятельной деятельности. 

◊ Ежедневно ♦ Профилактика простудных заболеваний: приём витаминов, чеснока, 

лука; 

◊ 3 раза в 

неделю 
 

◊ Ежедневно 

8-10 минут 

 
 

◊ Ежедневно 

♦ Занятия: физическая культура-3 раза в неделю; 

♦ Двигательно-оздоровительные моменты: на занятиях и между ними: 

физминутки; 

 пальчиковая гимнастика; 

 двигательные и игровые задания; 

 мимические разминки; 

 упражнения для снятия напряжения глаз. 

♦ Кварцевание помещений. 

◊ 2 раза в день ♦ Прогулка 

◊ Ежедневно ♦ Фитосон. 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ 3 раза в день 

♦ Воздушное закаливание-топтание. 

♦ Хождение по « дорожкам здоровья»; 

♦ Хождение босиком; 

♦ Обширное умывание; 

♦ Дыхательная гимнастика. 

◊ 2 раза в день 

5 минут 

♦ Оздоровительные игры: 
 Болезни дыхательной системы; 

Познавательная 

деятельность 

Формы работы Подвижные 

игры 

Непосредственно- 

образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 
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  ЧБД; нарушение осанки; плоскостопие; 
 Перенесённые инфекционные заболевания. 



◊ Ежедневно 

5 минут 

♦ « Оздоровительно-игровой час». 

 
 

Система оздоровительных мероприятий 

средняя группа 
 

◊ Ежедневно ♦ Функциональная музыка; 

♦ Элементы слово-, сказко-, арттерапии. 

◊ Ежедневно ♦ Утренняя гимнастика; 
♦ Организация двигательной самостоятельной деятельности. 

◊ Ежедневно ♦ Профилактика простудных заболеваний: приём витаминов, чеснока, 

лука; 

♦ Закаливание носоглотки-упражнение « Лёвушка»; 

♦ Полоскание горла-упражнение « Волшебный напиток»; 

♦ « Гимнастика маленьких волшебников»-самомассаж. 

◊ 3 раза в 

неделю 
 

◊ Ежедневно 

8-10 минут 

 
 

◊ Ежедневно 

♦ Занятия: физическая культура-3 раза в неделю; 
♦ Двигательно-оздоровительные моменты: на занятиях и между ними: 

физминутки; 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастики; 

 двигательные и игровые задания; 

 мимические разминки; 

 упражнения для снятия напряжения глаз. 
♦ Кварцевание помещений. 

◊ 2 раза в день ♦ Прогулка 

◊ Ежедневно ♦ Фитосон. Сон без маек. 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ 3 раза в день 

♦ Воздушное закаливание-игра « Я-массажист»; 

♦ Хождение по « дорожкам здоровья»; 

♦ Хождение босиком; 

♦ Обширное умывание; 

♦ Водное закаливание: хождение по солевым дорожкам; 

♦ Дыхательная гимнастика. 

◊ 2 раза в день 

10 минут 
♦ Оздоровительные игры: 

 Болезни дыхательной системы; 

 ЧБД; нарушение осанки; плоскостопие; 

 Перенесённые инфекционные заболевания. 


◊ Ежедневно 

10-15 минут 

♦ « Час двигательно-игрового творчества». 
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◊ 4 раза в 

месяц 

♦ Оздоровительный досуг. 

 
 

Система оздоровительных мероприятий 
 

старшая группа 
 

◊ Ежедневно ♦ Функциональная музыка; 
♦ Элементы слово-, сказко-, арттерапии. 

◊ Ежедневно ♦ Утренняя гимнастика; 
♦ Организация двигательной самостоятельной деятельности. 

◊ Ежедневно ♦ Профилактика простудных заболеваний: приём витаминов, чеснока, 

лука; 

♦ Закаливание носоглотки-упражнение « Лёвушка»; 

♦ Полоскание горла-упражнение « Волшебный напиток»; 

♦ « Гимнастика маленьких волшебников»-самомассаж. 

◊ 3 раза в 

неделю 
 

◊ Ежедневно 

8-10 минут 

 
 

◊ Ежедневно 

♦ Занятия: физическая культура-3 раза в неделю; 
♦ Двигательно-оздоровительные моменты: на занятиях и между ними: 

 физминутки; 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастики; 

 двигательные и игровые задания; 

 мимические разминки; 

 упражнения для снятия напряжения глаз. 

♦ Кварцевание помещений. 

◊ 2 раза в день ♦ Прогулка 

◊ Ежедневно ♦ Фитосон. Сон без маек. 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ 3 раза в день 

♦ Воздушное закаливание-игра « Я-массажист»; 

♦ Хождение по « дорожкам здоровья»; 

♦ Хождение босиком; 

♦ Обширное умывание; 

♦ Водное закаливание: хождение по солевым дорожкам; 

♦ Дыхательная гимнастика. 

◊ 2 раза в день 

10 минут 
♦ Оздоровительные игры: 

 Болезни дыхательной системы; 

 ЧБД; нарушение осанки; плоскостопие; 

 Перенесённые инфекционные заболевания. 



◊ Ежедневно 

10-15 минут 

◊ 4 раза в 

месяц 

♦ « Час двигательно-игрового творчества». 

 

♦ Оздоровительный досуг. 
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Система оздоровительных мероприятий 
 

подготовительная группа 
 

◊ Ежедневно ♦ Функциональная музыка; 
♦ Элементы слово-, сказко-, арттерапии. 

◊ Ежедневно ♦ Утренняя гимнастика; 
♦ Организация двигательной самостоятельной деятельности. 

◊ Ежедневно ♦ Профилактика простудных заболеваний: приём витаминов, чеснока, 

лука; 

♦ Закаливание носоглотки-упражнение « Лёвушка»; 

♦ Полоскание горла-упражнение « Волшебный напиток»; 

♦ « Гимнастика маленьких волшебников»-самомассаж. 

◊ 3 раза в 

неделю 
 

◊ Ежедневно 

8-10 минут 

 
 

◊ Ежедневно 

♦ Занятия: физическая культура-3 раза в неделю; 

♦ Двигательно-оздоровительные моменты: на занятиях и между ними: 

 физминутки; 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастики; 

 двигательные и игровые задания; 

 мимические разминки; 

 упражнения для снятия напряжения глаз. 

♦ Кварцевание помещений. 

◊ 2 раза в день ♦ Прогулка 

◊ Ежедневно ♦ Фитосон. Сон без маек. 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ Ежедневно 

◊ 3 раза в день 

♦ Воздушное закаливание-игра « Я-массажист»; 

♦ Хождение по « дорожкам здоровья»; 

♦ Хождение босиком; 

♦ Обширное умывание; 

♦ Водное закаливание: хождение по солевым дорожкам; 

♦ Дыхательная гимнастика. 

◊ 2 раза в день 

10 минут 
♦ Оздоровительные игры: 

 Болезни дыхательной системы; 

 ЧБД; нарушение осанки; плоскостопие; 

 Перенесённые инфекционные заболевания. 

◊ Ежедневно 

10-15 минут 

◊ 4 раза в 

месяц 

♦ « Час двигательно-игрового творчества». 

 

♦ Оздоровительный досуг. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

 

∙ Примерная общеобразовательная программа « Радуга», автор Т. Доронова 2010 г.; 
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∙ Программа « Развивающая педагогика оздоровления» , автор В Кудрявцев; 

∙ Учебно - методическое пособие « Оздоровление детей и подростков в образовательных 
учреждениях», автор Л. Жданова, Т. Русова; 

∙ Журнал « Управление ДОУ» № 1-2006 г., тема: « Оздоровительная работа», 
автор О. Кижаткина; 

∙ Журнал « Дошкольное воспитание» № 11-2003 г., тема: « Современные пути оздоровления 
дошкольников», автор М. Кузнецова; 

∙ Организационно-методическое пособие « Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ», 
автор М. Маханева. 

 

Планируемые результаты освоения 

Объекты мониторинга. 

∙ Влияние педагогической деятельности воспитателя на состояние здоровья и развития 
ребенка; 

∙ различные виды деятельности ребенка и его развитие в связи с ними; 

∙ влияние физкультурно-оздоровительной работы на динамику физического развития, 

∙ развития физических качеств и состояние здоровья детей; 

∙ влияние инновационных технологий на здоровье и психоэмоциональное состояние детей; 

∙ влияние среды ДОУ на здоровье, развитие и психоэмоциональное состояние детей. 

Сбор данных мониторинга идет через: 

▶ наблюдение -   цель, выяснить, как чувствуют себя дети: насколько они жизнерадостны, 
не наблюдается ли признаков переутомления, созданы ли условия свободного общения и 
деятельности, не провоцируют ли воспитатели своими действиями стрессовых ситуаций и 

соответствует ли стиль общения педагога с детьми данной ситуации: выявить различные 

отклонения от нормы в разнообразной деятельности детей, во взаимодействии педагога с 

детьми, организация режимных моментов; 

▶ диагностика – отслеживание динамики развития детей: физическое развитие, здоровье 
( анализ причин повышения заболеваемости); 

▶ Использование здоровьесберегающих технологий. 

 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами 

– орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
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познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

При реализации Программы педагог применяет следующие вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации содержания дошкольного образования: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдение и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развивается самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Общие формы и средства работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровое упражнение Индивидуальная игра 

Индивидуальная игра Совместная с воспитателем игра 

Совместная с воспитателем игра Совместная со сверстниками игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, Игра 

в малой группе) Восприятие произведений художественной 

Игра литературы 

Беседа Беседа 

Наблюдение Наблюдение 

Рассматривание Педагогическая ситуация 

Восприятие произведений художественной Экскурсия 

литературы Ситуация морального выбора 

Художественная деятельность Проектная деятельность 

Праздник Интегративная деятельность 

Экскурсия Праздник 
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Дежурство 

Поручение 

Ситуация морального выбора 

Рассматривание 
Художественная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
 

Методы: 

 метод сравнения; 

 моделирования ситуаций; 

 метод повторения; 

 экспериментирование и опыты; 

 игровые методы и приемы; 

 методы повышающие познавательную активность; 

 методы, вызывающие эмоциональную активность; 

 методы, способствующие взаимосвязи разных видов деятельности; 

 методы коррекции и уточнения детских представлений; 

 

Способы: 

 игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

 речевые высказывания; 

 эмоционально-выразительные средства; 

 приучение к размышлению; 

 рассуждение и обсуждение рассмотренных картин, иллюстраций, видеоматериалов; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 беседы на этические темы. 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

• совместные 

действия; 

• наблюдения; 

• поручения; 

• беседа; 

• чтение 

• совместная 

деятельность 

• все виды 

образовательной 

деятельности 

педагога с детьми; 

• индивидуальные 

разговоры с детьми 

на различные темы; 

• сюжетно-ролевая 

• создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды; 

• игровое общение; 

• сюжетно-ролевые 

игры; 

• дидактические и 

• информационно- 

аналитические формы 

(анкетирование, опрос, 

беседа) ; 

• познавательные формы 

(практикум, консультации, 

родительские собрания, 

педагогическая беседа, дни 
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взрослого и детей 

тематического 

характера; 

• рассматривание; 

• игра; 

• экскурсия; 

• проектная 

деятельность 

игра, 
• дидактические и 

развивающие игры 

развивающие игры добрых дел, дни открытых 

дверей); 

• досуговые формы 

(праздники, мероприятия, 

выставки работ родителей и 

детей – семейные 

вернисажи, совместные 

походы и экскурсии); 

• наглядно- 
информационные формы 

(информационно- 

ознакомительные и 

информационно- 

просветительские). 
 

Познавательное развитие 
 

Общие формы и средства работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Рассматривание Создание коллекций 

Наблюдение Проектная деятельность 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность Конструирование 

Конструирование. Экспериментирование 

Развивающая игра Развивающая игра 

Экскурсия Наблюдение 

Ситуативный разговор Проблемная ситуация 

Рассказ Рассказ 

Интегративная деятельность Беседа 

Беседа Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация Экскурсии 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Реализация проекта 
 Игры с правилами 

 

 
 репродуктивный метод; 

 проблемный метод; 

 информационно-рецептивный; 

 эвристический метод; 

 исследовательский метод; 

 практические; 

 наглядные; 

 словесные; 

 игровые. 

Методы: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способы: 
 

 игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

 речевые высказывания; 
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 эмоционально-выразительные средства; 

 приучение к размышлению; 

 рассуждение и обсуждение рассмотренных картин, иллюстраций, видеоматериалов; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей; 

 решение проблемных ситуаций; 

 беседы на этические темы. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

1 половина дня: 
• дидактические 

игры. 

• игры и 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

счёт. 

• рассматривание 

картинок по 

временам года. 

• наблюдения на 

прогулке (найди 

самое толстое – 

тонкое дерево). 

• считалки на 

прогулке. 

• упражнения во 

время утренней 

гимнастики (на 

ориентировку в 

пространстве). 

• наблюдение за 

погодой на 

прогулке. 

• словесные игры. 

2 половина дня: 

• упражнения на 

мелкую моторику. 

• игры на 

внимание, память. 
• дидактические 

• интеллектуальные 

игры. 

• образовательные 

ситуации 

• загадки в стихах. 

• математический 

КВН. 

• физкультминутки. 

• игры со счётными 

палочками. 

• игры с 

математическим 

набором. 

• дидактические 

игры. 

• ведение 

календаря 

природы. 

• рассматривание 

различных 

муляжей. 

• опыты, 

эксперименты. 

• беседы. 

• работа в цветнике, 

огороде. 

• настольно – 

печатные игры. 

• дидактические 

игры. 

• игры с 

геометрическими 

фигурами (составь 

узор, картинку). 

• игры с 

математическим 

набором. 

• рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам (сколько 

героев участвуют в 

сказке, который по 

счёту). 

• игры с 

конструктором 

• игры с набором 

игрушек. 

• информационно- 

аналитические формы 

(анкетирование, опрос, 

беседа) ; 

• познавательные формы 

(практикум, консультации, 

родительские собрания, 

педагогическая беседа, дни 

добрых дел, дни открытых 

дверей); 

• досуговые формы 

(праздники, мероприятия, 

выставки работ родителей и 

детей – семейные 

вернисажи, совместные 

походы и экскурсии); 

• наглядно- 

информационные формы 

(информационно- 

ознакомительные и 

информационно- 

просветительские). 
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игры. 
• игры с 

элементами 

рисования 

(дорисуй предмет, 

чтобы было 

поровну). 

   

 

Речевое развитие 

 

Общие формы и средства работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Рассматривание Восприятие произведений художественной 

Игровая ситуация литературы 

Дидактическая игра Беседа 

Ситуация общения Рассматривание 

Беседа Решение проблемных ситуаций 

Интегративная деятельность Разговор с детьми 

Хороводная игра с пением Игра 

Игра-драматизация Проектная деятельность 

Восприятие произведений художественной Интегративная деятельность 

литературы Обсуждение 

Обсуждение Рассказ 

Рассказ Инсценирование 

Игра Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 

 
 Наглядные: 

Методы: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

 Словесные: 

- восприятие и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

 Практические: 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

 
 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности 

 репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов: 

- метод наблюдения и его разновидности; 
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- рассматривание картин; 

- восприятие художественной литературы; 

- пересказ; 

- заучивание наизусть; 

- игры-драматизации по содержанию литературных произведений; 

- дидактические игры; 

 продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения: 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание; 

- пересказ с перестройкой текста; 
- дидактические игры на развитие связной речи; 

- метод моделирования; 

- творческие задания. 

 

 общение взрослых и детей; 

Способы: 

 восприятие художественной литературы; 

 культурная языковая среда: изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

• ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов; 

• дидактическая 

игра; 

• чтение (в том 

числе на 

прогулке); 

• словесная игра 

на прогулке; 

• наблюдение на 

прогулке; 

• ситуативный 

разговор; 

• беседа; 

• беседа после 

чтения; 

• интегративная 

деятельность; 

• НОД по развитию 

речи и грамоте; 

• дидактические игры; 

• настольно-печатные 

игры; 

• хороводные игры с 

текстом; 

• общение с ребёнком 

с целью обогащения 

словаря; 

• рассматривание и 

обсуждение книг; 

• показ диафильмов; 

• словесные игры; 

• заучивание считалок 

во время подвижных 

игр; 

• знакомство с 

пословицами, с 

поговорками; 

• отгадывание загадок; 

• игровое общение; 
• детские работы на 

литературные 

сюжеты; 

• элементы 

инсценирования; 

•сюжетно-ролевые 

игры; 

• дидактические 

игры; 

• рассматривание 

иллюстраций и 

картинок, чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок. 

• информационно- 

аналитические формы 

(анкетирование, опрос, 

беседа) ; 

• познавательные формы 

(практикум, консультации, 

родительские собрания, 

педагогическая беседа, дни 

добрых дел, дни открытых 

дверей); 

• досуговые формы 

(праздники, мероприятия, 

выставки работ родителей и 

детей – семейные 

вернисажи, совместные 

походы и экскурсии); 

• наглядно- 

информационные формы 

(информационно- 

ознакомительные и 

информационно- 
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• разговор с 

детьми; 

• разучивание 

стихов, потешек; 

• сочинение 

загадок; 

• проектная 

деятельность; 

• заучивание русских 

народных потешек; 

• знакомство с 

русскими народными 

сказками; 

• чтение рассказов; 

• заучивание 

стихотворений; 

• театрализованные 
игры; 

• игры-драматизации; 

• показ спектаклей; 

• проведение игровых 

досугов; 

• заучивание 

колыбельных песен; 

• проведение 

пальчиковых игр. 

 просветительские). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Общие формы и средства работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Развитие детского творчества 

Приобщение к изобразительному искусству 

Слушание музыкальных произведений 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Методы: 

Приобщение к искусству и изобразительная деятельность. 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоции и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения; 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
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 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 
 

Конструктивная и музыкальная деятельность: 

 наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 словесно-слуховой: пение; 

 слуховой: слушание музыки; 

 игровой: музыкальные игры; 

 практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Способы: 

 использование музыки в повседневной жизни детей; 

 организация творческих мастерских; 

 участие детей в оценке работ сверстников; 

 участие в творческих конкурсах различного уровня; 

 наблюдения, рассматривания объектов окружающего мира 

 обращать внимание на красоту природы. В натуре, в картинах, в музыке и др. 

 организация концертных вечеров, досугов, выставок детского творчества. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Формы работы 

• наблюдение; 
• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы; 

• игра; 

• игровое 

упражнение; 

• проблемная 

ситуация; 

•конструирование 

из песка; 

• обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др.) 

• создание 

• изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, предметов 

для игр; 

•экспериментиро- 

вание; 

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

• игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

• тематические 

досуги; 

• украшение 

личных предметов; 

• игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

• самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

• создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

• совместная организация 

выставок произведений 

искусства (декоративно- 

прикладного); 

• организация и проведение 

конкурсов и выставок 

детского творчества; 

• анкетирование родителей; 

• организация тематических 

консультаций, папок- 

передвижек, раскладушек 

по разным направлениям 

художественного – 

эстетического воспитания 

ребенка; 

• ознакомление родителей с 

музыкально – 

дидактическими играми. 

• участие родителей и детей 
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коллекций. 
•театрализованная 

деятельность; 

• слушание 

музыкальных 

сказок; 

• просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов; 

• рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

• использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике; 

- во время 

умывания; 

- в сюжетно- 

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

-при пробуждении 

• выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи; 

• проектная 

деятельность; 
• создание 

коллекций. 

• музыкальная 

образовательная 

деятельность; 

• музыкальные 

досуги, постановки 

детских сказок, 

кукольных 

спектаклей, 

фестивалей песни, 

танцев, концертов 

для родителей и 

детей младших 

групп. 

• проведение 

музыкальных 

викторин, 

музыкально – 

тематических 

вечеров, 

музыкальных 

салонов, совместно с 

воспитанниками и 

педагогами ДОУ; 

• игры 

(дидактические, 

народные, с 

движением, 

коммуникативные). 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения; 

•экспериментиро- 

вание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

• игры в 

«праздники», 

«концерт» 

в театрализованной 
деятельности: совместная 

постановка спектаклей, 

создание условий, 

организация декораций и 

костюмов. 

 

Физическое развитие 
 

Общие формы и средства работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровая беседа с элементами движений Физкультурное занятие 

Игра Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика Игра 

Интегративная деятельность Беседа 

Упражнения Рассказ 

Беседа Восприятие художественной литературы 

Рассказ Рассматривание. 
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Восприятие художественной литературы 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 
Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
 

 
 Наглядные: 

Методы: 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно-слуховые приемы (музыка, песни), 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 Словесные: 

Объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция; 

 Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в соревновательной форме 
 

Способы: 

Игровая деятельность: 

подвижные игры (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по  

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, обручем и др.) 

Двигательная деятельность: 

гимнастика: основные движения (ходьба, бег. метание, прыжки, лазанье, равновесие), 

строевые упражнения, танцевальные упражнения, с элементами спортивных игр: летние 

виды спорта, зимние виды спорта, игры подвижные, с элементами спорта - катание на 

самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 
 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формы работы 

• игровая беседа 

с элементами 

движений; 

• утренняя 

гимнастика; 

• гимнастика 

после сна; 

• совместная 

• физкультурные 

занятия: в зале, на 

открытом воздухе; 

• физкультминутки на 

занятиях; 

• утренняя 

гимнастика; 

• гимнастика 

• игра; 

• самостоятельная 

двигательная 

активность в 

течение дня; 

• спортивные 

упражнения; 

• спортивные игры. 

• информационно- 

аналитические формы 

(анкетирование, опрос, 

беседа) ; 

• познавательные формы 

(практикум, консультации, 

родительские собрания, 

педагогическая беседа, дни 
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деятельность 

тематического 

характера; 

• спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

• спортивные 

состязания; 

• проектная 
деятельность 

пробуждения; 
• гимнастика после 

сна; 

• подвижные игры на 

прогулке; 

• оздоровительный 

бег; 

• спортивные игры; 

• физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения; 

• совместная 

деятельность 

тематического 

характера. 

 открытых дверей); 
• досуговые формы 

(праздники, мероприятия, 

выставки работ родителей и 

детей – семейные 

вернисажи, совместные 

походы и экскурсии); 

• наглядно- 

информационные формы 

(информационно- 

ознакомительные и 

информационно- 

просветительские). 

 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

повышать психологическую компетентность родителей. 

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не 

травмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать   родителей   в   необходимости   соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального  общения педагогов с родителями; 

 помочь родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение   комфортной   адаптации   ребёнка   и   его   семьи   к    условиям 

детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; обеспечение постоянной содержательной 

информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям      возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
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 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 круглый стол. 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воз- 

действия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению 

понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Содержание работы по данным направлениям с учетом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 
 
 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать 

ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

 помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов 

— приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры 

в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в 

семье и в детском саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать снижение 

общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной 

форме; 

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его 

первом приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; 

 помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации. 
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в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 

здоровья детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской 

поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей. 
 

   в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности 

(руководитель дошкольной образовательной организации); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую 

на руки родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей 

в повышении педагогической компетенции. 
 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость   материалов   на   них.   При   отборе   содержания   стендов 

учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, 

викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.) 
 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте: 

 
 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к 

детскому саду», «Психологические особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. 

Психологические особенности ребёнка 3—4 лет», «Психологические особенности 

ребёнка 4—5 (5—6, 6—8) лет»; 

 организовывать        семинары-практикумы,  ориентированные не только 

на   сообщение   родителям определённой   информации,   но   и    на 

формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации 

совместной с ребёнком       продуктивной деятельности, организации 

двигательной    активности    детей   и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы 

для семинаров-практикумов: «Как вырастить      помощника»,  «Интерьер 
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детской    и жизненное    пространство    ребёнка    дома», «Праздник    в    семье», 

«Как развивать речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», «Как 

привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Как привить ребёнку 

любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её сформировать у 

ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и   мир природы», 

«Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком 

летом»; 

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для 

проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», 

«Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть 

ли Дед Мороз?», «Выбираем школу»; 

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского 

сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, 

учителей-логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических 

колледжей и вузов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», 

«Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность 

и информационное пространство ребёнка», «Сюжетноролевая игра и развитие 

дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские 

таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 

эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. 

Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать 

детских капризов», «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь 

ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как 

мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», 

«Наказание и поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему 

она важна для него»; 

 организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных 

ситуациях. 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 

детей: обеспечивать   условия   для привлечения    родителей    к организации 

детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов 

выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных 

участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни 

рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники, 

международные праздники культурологической направленности — Международный 

день музыки, Международный день театра, Международный день детской книги, 

Всемирный день   поэзии,   Всемирный день улыбки, День славянской письменности 

и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п. 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно- 

прикладному искусству: организовывать выставки совместного 

творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 

коллекций; 
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 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и 

т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

 
 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3 - 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка,  

позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

4 - 5 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познание окружающего 

мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5 - 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 - 8 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение. 
 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
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 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

3. Организационный раздел. 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для реализации поставленных задач в учреждении разработана нормативно-правовая, 

законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и материально-технические 

условия 

В детском саду создана инфраструктура, позволяющая решать поставленные цели и задачи. 

 

№ 

п\п 

Название 

помещения 

Предназначение Материально-техническое 

обеспечение 

1. Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом: 

-создание благоприятного климата для 

работников ДОУ и родителей 

-просветительская, разъяснительная работа 

с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей с проблемами в развитии 

Компьютер ; принтер, сканер, 

ксерокс; кресло для работы на 

компьютере; мебельный 

модуль: стол, стулья, шкаф, 

компьютерный стол; 

документация. 

2. Спортивный 

зал (совмещен 

с музыкальным 

залом) 

Утренняя гимнастика, спортивные 

праздники, досуги, индивидуальная 

работа; укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие способности к восприятию и 

передаче движений, непосредственно- 

образовательная деятельность по 

физической культуре; 

-Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, музыкальная 

непосредственно образовательная 

деятельность, музыкальные досуги, 

праздники, индивидуальная работа, 

релаксация: 

-развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально-волевой сферы. 

Спортивный инвентарь, 

тренажеры, пианино, детские 

стулья, музыкальный центр. 

3. Музыкальный 

кабинет. 

Литература, консультации для педагогов и 

родителей: 

-оказание консультативной, методической 

помощи по развитию музыкально- 

Демонстрационные пособия к 

праздникам и развлечениям, 

костюмы, документация 
педагога, игрушки, 
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  эстетических способностей детей. Развитие 

воображения, творчества, эмоционального 

развития детей 

методическая литература по 

муз. воспитанию 

4. Групповые 

комнаты 

Воспитательно-образовательная работа с 

детьми 

Мебельные модули для 

игрушек, мебельные модули 

для непосредственно- 

образовательной деятельности: 

функциональные столы и 

стулья, игровые модули для 

сюжетных игр детей, 

дидактические игры и 

игрушки, пособия и материалы 

для организации совместной и 

самостоятельной игровой, 

продуктивной других детских 

видов деятельности. 

5. Приемные Информационные стенды для родителей 

каждой возрастной группы, выставки 

детских работ, зона общения и отдыха. 

Мебельный модуль для 

раздевания и хранения одежды 

детей, информационные и 

тематические стенды для 

усвоения правил безопасного 

поведения. 

6. Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации врачей и 

медсестры: 

-профилактика, оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками. 

Кабинет оборудован в 

соответствии с требованиями 

Сан ПиН, документация на 

детей, по питанию, 

медикаменты, медицинские 

инструменты и приборы. 

7. Спортивная 

площадка 

Утренняя гимнастика, непосредственно- 

образовательная деятельность по 

физическому развитию на свежем воздухе, 

игры, упражнения, досуги, развлечения: 

-укрепление здоровья, закаливающие 

мероприятия. 

Бревно для ходьбы, площадка 

для прыжков в длину и с места, 

зона лазания, подлезания, 

метания. 

8. Зелёная зона 

участка 

Прогулки, игровая деятельность, досуги, 

праздники, самостоятельная двигательная 

активность: 

- развитие познавательной, трудовой сферы 

посредством сезонного оформления 

участка. 

Веранды, беседки, различные 

постройки , спортивные 

сооружении, клумбы. 

 

Материально – техническое обеспечение соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципам её построения; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение имеется в наличии. 
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 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными целями 

создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая в 

соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна 

быть: содержательно насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 

доступной; безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный 

компонент); - учёт возрастных возможностей детей; 

 в   случае   организации   инклюзивного   образования   — необходимые для него 

условия. 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды для 

детей дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Жизненное пространство группы должно давать детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому 

способствует зонирование групповой комнаты. Некоторые зоны могут быть отделены одна 

от другой перегородками с ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр отделяется от 

зоны подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом  

каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование группы помогает ребенку выбрать  

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В группе могут быть организованы зоны для: 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками; 

 изобразительной деятельности; 

 музицирования; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

В группе должны находиться: 

 фотографии детей, семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей 

и взрослых; 

 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и 

др.), их действия, различные житейские ситуации. 

 
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

В группе должны находиться: 
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 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных 

материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики,   стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), 

прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок,   веник,   салфетки);   игры   в   парикмахерскую 

(зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки:  

обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

 детские телефоны; 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

поезда, туннели, дома и пр. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных материалов, 

иметь разные размеры, цвета, фактуру, стимулировать выполнение разнообразных 

действий.    Необходимо    предусмотреть     наличие    одинаковых     наборов игрушек, 

чтобы дети могли подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, 

должны быть: 

 пирамидки   и   стержни   для   нанизывания   с   цветными   элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; они могут быть представлены на 

специально созданных дидактических столах, в наборах, аналогичных наборам «Дары  

Фрёбеля»; 

 большая напольная пирамида для совместных игр детей;  

 матрёшки; 

 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); 

 наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; 
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 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 

 столы-поддоны с песком и водой; 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); 

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, 

телефон и пр.); 

 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, 

дерева, пластика и др.; 

 мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

 пластические материалы (глина, тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); 

 трубочки для продувания, просовывания; 

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы   с   подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); 

 игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние   и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 

«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в 

природе» и т. д.); 

 книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 
 

Материалы для развития речи: 

 книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов); 

 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 
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 фланелеграф; 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

 ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: 
 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

 краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

 кисти для рисования, клея; 

 палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

 салфетки для вытирания рук и красок; 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 

 глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

 трафареты для закрашивания; 

 доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; 

 мольберты; 

 фартуки и нарукавники для детей. 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные); 

 игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений). 
 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и др.); 

 карнавальные костюмы, маски; 

 фланелеграф   (коврограф,   магнитная   доска)   с   набором   персонажей   и 

декораций. Их может заменить интерактивная доска с соответствующим 

программным обеспечением, позволяющим использовать декорации и персонажи 

детских сказок в движении; 

 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);  

 аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

 
Материалы и оборудование для физического развития детей: 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним относятся: 

 горки; 

 лесенки; скамеечки; 

 туннели; 

 домики; 

 игрушки-качалки; 
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 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов;  

 верёвки; 

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

 «сухой бассейн»; 

 мини-маты; 

 трёхколёсные велосипеды; мини-стадионы. 

 
В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику, в том числе: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные; 

 кегли; 

 обручи, кольца; 

 игрушки, которые можно катать, толкать; 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

 специальные приспособления   (стенды, тренажёры),   предназначенные   для 

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

 песочница; 

 скамейки; 

 горка; 

 качели; 

 велосипеды; 

 санки; 

 игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); 

 игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

 оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, 

тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.). 

Развивающий эффект имеют не сами по себе предметы, а та детская деятельность (будь 

то самостоятельная или организуемая взрослым), в которую они включены. 

3.3 Кадровые условия реализации Программы. 

Формы повышения квалификации 

Система повышения квалификации педагога предполагает разные формы: обучение на 

курсах, участие в ГМО, семинарах на уровне ДОУ, самообразование. 

В период между обучением на курсах необходимо заниматься самообразованием, которое 

расширяет и углубляет знания, полученные на курсах, способствует осмыслению опыта на 

теоретическом уровне. 

Корней Чуковский писал: «Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли сами, 

побуждаемые собственной страстью. Всякое знание должно быть открытием, которое вы 

сделали сами». 

Тему для самообразования педагог выбирает по результатам самоанализа, с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства. Они направлены на достижение 

качественно новых результатов работы. Например: 
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«Русские народные игры», «ДПИ», «Безопасность», «Краеведение». 

Составляется план самообразования педагогов, который представлен в форме таблицы: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Тема самообразования Форма и срок отчет 

 

При этом форма отчета следующая: выступление на педагогическом совете или проведение 

методической работы с коллегами (консультация, мастер-класс, показ работы с детьми, в 

котором воспитатель использует полученные знания в ходе самообразования). Самый 

эффективный способ показать результаты педагогического мастерства - разместить 

материалы в Интернете. На сайте нашего ДОУ размещены следующие материалы: «Роль 

произведений К.И. Чуковского в пед. процессе», «Работа по ознакомлению дошкольников с  

родным краем», «Плавание», «Взаимодействие с социумом», и т.д. 

Темы самообразования учитываются     при     составлении      годового      плана ДОУ. 

Чтобы работа была успешной, в методическом кабинете создаются необходимые условия. 

Организуются выставки "В помощь занимающимся самообразованием”, "Это интересно 

знать”, "Новинки” и др. Постоянно обновляется и пополняется фонд методической 

литературы. 

Методические журналы используются для составления тематических каталогов, помогают 

педагогу, выбравшему тему самообразования, познакомиться с разными взглядами ученых и 

практиков на проблему. На каждую книгу заводится специальная карточка, в которую 

записываются фамилия автора, его инициалы, название книги, год и место издания. На 

обратной - краткая аннотация или перечисление основных вопросов, раскрываемых в книге. 

ДОУ работает над внедрением в образовательный процесс регионального компонента 
 

Дошкольники знакомятся с достопримечательностями города и деревни, знаменитыми 

земляками, природой родного края. 

Эта тема актуальна и действительно важна для нашего ДОУ: дошкольное учреждение 

находится в поселке Ленинском. 

Единая тема позволила увлечь, захватить всех педагогов, выступает и как фактор повышения 

мастерства воспитателей. 

Аттестация 

Оценка уровня квалификации педагогических работников важный этап профессиональной 

жизни, который обеспечивает совершенствование образовательной деятельности, 

повышение качества деятельности за счет получения внешней оценки и самооценки, 

осмысления достигнутого и проектирования дальнейших шагов повышения квалификации,  

их  профессионального   развития. 

Подготовка к  аттестации проходит поэтапно: 

1 этап  - теоретический 

Самоанализ теоретических знаний и практических умений - предполагает индивидуальную 

беседу с педагогом и анкетирование для выявления реальных трудностей и интереса к 

определенной  педагогической  деятельности. 

Изучение нормативно-правовых документов, методической литературы. 

Составление индивидуального плана работы. 

Знакомство с опытом аттестованных коллег – организуем  выставку “Итоги аттестации». 

2 этап  – практический 

Показ открытых образовательных  ситуаций. 
Обсуждение на педсовете открытых просмотров, анализ использования современных 

педагогических технологий и методик. 

Подбор и оформление практических материалов и пособий. 
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Оформление развивающей среды. 

3 этап – заключительный 

Сбор и обработка аттестационных материалов. 
Анализ качества оформления аттестационных  работ. 

Построение  перспективы  дальнейшей  педагогической работы. 

Такая поэтапная работа позволяет реализовать следующие задачи: 

- провести анализ профессиональных качеств педагогического работника; 

- оказать необходимую методическую помощь аттестуемому педагогу; 

- определить точки его профессионального роста, потенциальные возможности; 

- спроектировать    пути    совершенствования,     направления     развития     педагогов. 

В педкабинете предоставлена методическая литература, оформлен стенд в помощь 

аттестуемым, проводятся консультации. 

Работа с молодыми специалистами 

Если вовремя не помочь и не подержать молодого педагога, а просто “отпустить в свободное 

плавание”, то после первых недель душевного подъёма у него могут появиться сомнения в 

собственной профессиональной состоятельности. Особенностью труда начинающих 

педагогов является то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут  

ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, а родители и коллеги по 

работе ожидают от них столь же безупречного профессионализма. 

В ДОУ организована работа с молодыми специалистами, цель которой помочь молодому 

педагогу глубже освоить знания психологии дошкольников, методик дошкольного 

воспитания, новых педагогических технологий. Определить стратегию и тактику 

деятельности старшего воспитателя по отношению к работе молодого специалиста помогла 

анкета для выявления затруднений в работе молодых специалистов. 

Проанализировав полученные данные анкет, были выявлены вопросы, вызывающие 

затруднения у молодых педагогов, например: 

- умение планировать работу с детьми и родителями; 

- владение методами и приёмами работы с детьми по здоровьесбережению; 

- умение разрабатывать конспекты уроков здоровья; 

- умение публично выступать перед  педагогическим коллективом, родителями. 

Составлен план работы с молодым педагогом, куда включены консультации, мастер – 

классы, посещение образовательной деятельности и организации режимных моментов 

опытных педагогов. Выбран наставник, к которому молодые специалисты обращаются за 

помощью и поддержкой. В педкабинете оформлена выставка «В помощь молодому 

педагогу», где представлены различные методические пособия, памятки, опыт работы. 

Стимулом педагогов  к повышению профессионально-педагогического  мастерства 

являются конкурсы педмастерства, смотры – конкурсы. 

В годовой план ДОУ включены смотры-конкурсы «Скоро лето», «Учебный год не за 

горами», смотры-конкурсы развивающей среды в зависимости от годовых задач. Цель 

конкурсов - активизация творческих возможностей педагогов. 

Выбирая оптимальный вариант методической работы в ДОУ и формы ее реализации, можно 

эффективно способствовать повышению профессионального мастерства педагогов, их 

самообразованию и самосовершенствованию, полностью раскрыть творческие возможности 

каждого педагога как личности. 

 

 Материально- техническое обеспечение Программы. 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется 

необходимое игровое и физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

Ведется работа по совершенствованию материально - технической базы учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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Группы оборудованы детской мебелью в соответствии с ростом детей и СанПиН. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а также характера образовательной модели, 

которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

В МБДОУ функционирует медицинский блок, который состоит из кабинета врача, 

процедурного кабинета и изолятора. 

МБДОУ оборудовано техническими средствами: телевизоры, магнитофоны, 

музыкальные центры, мультимедийное оборудование. Имеется достаточное количество 

методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

образовательного процесса в МБДОУ. Ведется их пополнение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия 

для развития детей раннего возраста. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей: мозаики, 

матрешки, мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки- 

каталки, сенсорные коврики, вкладыши, ящички для проталкивания геометрических форм и 

др. Имеется игровой материал для сюжетных игр: куклы, игрушки - животные крупных 

размеров, крупная игрушечная мебель, предметы уюта крупных размеров, имитаторы 

жилища (ширма-домик, мягкий строительный материал для моделирования пространства 

самим ребенком). 

Материально-техническая база МБДОУ постоянно пополняется: 

- Персональные компьютеры (3 шт.) 

- Мультимедийная система (1 шт.) 

- Спортивный инвентарь 

- Фортепиано (1 шт.) 

- Музыкальный центр (2 шт.) 

- Столы и стулья по возрастным группам 

- Детские кровати и шкафчики (по количеству воспитанников) 

- Магнитофоны по количеству групп 

- Детская игровая мебель 

- Кухонное оборудование (электроплиты, электро-мясорубка, картофелечистки, духовые 

шкафы, холодильные и морозильные камеры и т.д.) 

- Прачечное оборудование (стиральные машины, гладильный пресс) 

- Швейное оборудование (швейная машина) 

- Методические пособия и литература 

- Офисная техника (принтер, сканер,ксерокс) 

 

 Финансовые условия реализации Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении 

реализации ООП ДО учитываются в том числе следующие условия: 

 

• направленность; 

 

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

 

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

 

• прочие особенности реализации ООП ДО. 
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Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»). 

 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть достаточным для 

осуществления Организацией: 

 

• расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический 

персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, 

обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития детей, учебно- 

вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, 

административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

 

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих мате- риалов (в том 

числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек,электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей пред- 

метно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату 

услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет); 

 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

 

• прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной 

организации, обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учетом распределения полномочий между 

региональными и местными уровнями власти. Финансовое обеспечение реализации 

ООП ДО в бюджетном образовательном учреждении осуществляется на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации ООП ДО в соответствии с нормативными 

затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям 

образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. При 

реализации ООП ДО в образовательной организации, являющейся малокомплектной, 

нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг по 
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реализации ООП ДО должны учитывать расходы, не зависящие от количества 

обучающихся в образовательной организации. 

 

 Планирование образовательной деятельности. 

 

В нынешних условиях, по мнению многих специалистов, существенно повышается роль 

планирования в управлении образованием. Грамотно составленные модели воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ служат путеводителем для педагогов, помогают решать 

задачи качественного образования. 

 

Целостный образовательный процесс в ДОО – это системный, целостный, развивающийся во 

времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия 

взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер, направленный на 

достижение социально-значимых результатов, призванный привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает 

каждому ребенку возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои 

потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность. 

 

Образовательный процесс должен: 

 

 Сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 

 Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 

 Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей. 

 

Образовательный процесс в каждом образовательном учреждении и для каждого 

воспитанника (обучающегося) имеет свою уникальность и своеобразие, обусловленные 

возможностью участия в его проектировании субъектов разного уровня – от государства до 

конкретного педагога, родителя и ребенка. 

Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект 

педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование — 

это научно обоснованная организация педагогического процесса ДОУ, которая придает ему 

содержательность, определенность, управляемость. 

 

Психолого-педагогические исследования последних лет показали, что первостепенное 

значение при планировании имеет не столько знание воспитателем возраста и 

индивидуальных особенностей детей, сколько учет их личностных характеристик и 

возможностей. Развивающее, личностно-ориентированное взаимодействие понимается как 

опора на личностные качества ребенка, что требует от воспитателя: 

 

1. постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных особенностей, темперамента, 

черт характера, взглядов, привычек детей; 

 

2. умения диагностировать, знать реальный уровень сформированности личностных качеств, 

мотивов и интересов детей; 

3. своевременного выявления и устранения причин, мешающих ребенку в достижении цели; 

сочетания воспитания с самовоспитанием; 
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4. опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей. 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из 

главных функций управления процессом реализации основной образовательной программы – 

отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей. 

 

Обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы с детьми. 

Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть составлен в любой 

удобной для педагога форме. Однако существует несколько важных условий, которые 

руководителю ДОУ, старшему воспитателю или педагогу необходимо соблюдать при 

планировании: 

 

1. объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

 

2. выделение целей и задач планирования на определенный период работы, соотнесение их с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования, по которой 

организуется воспитательно-образовательный процесс, возрастным составом группы детей и 

приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОО; 

 

3. четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к концу 

планируемого периода; 

 

4. выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных целей, а 

значит получить планируемый результат. 

 

Не менее важным условием реального планирования работы является учет специфических 

особенностей возрастной группы, конкретного педагогического коллектива, реальной 

обстановки и условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

План воспитательно-образовательной работы с детьми – документ, по которому работают 

два сменных воспитателя. Следовательно, это модель совместной деятельности и 

планирование должно быть совместным. Планирование предполагает не только процесс 

составления плана, но и мыслительную деятельность, обсуждение двумя педагогами того, 

что предстоит сделать для достижения целей и задач. 

 

План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Однако число 

поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного и 

календарного планирования. 

 

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, он должен 

отвечать определенным требованиям: 

 

основываться на принципе развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка; 

 

на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 

на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы; 
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обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются знания, умения и 

навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 

планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать возрастным и 

психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики. 

 

При планировании и организации педагогического процесса важно учитывать, что основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в ДОО должно основываться 

на комплексно - тематическом принципе. 

 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного 

процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор 

отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки 

и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение 

через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по «событийному» принципу. 

Такими событиями станут Российские праздники (Новый год, День семьи и др.), 

международные праздники (День доброты, День Земли и др.). Праздники – это радость, дань 

уважения, память. Праздники – это события, к которым можно готовиться, которых можно 

ждать. Проектная деятельность станет приоритетной. Критерием того, что данный принцип 

заработает, станет живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том или ином 

проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный человек может 

стать успешным. 

 

Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель; 

 

Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему; 

 

Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной детско- 

взрослой деятельности в домашних условиях; 

 

Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка, праздник, 

спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.). 

 

Как мы понимаем "комплексно-тематическое планирование образовательного процесса"? 

 

В первую очередь тематическое планирование - это планирование в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования по всем 

образовательным областям (физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому). Какие задачи ставит автор? Какие условия? 

Какие результаты должны быть достигнуты? 

Виды и формы планирования 

В ДОУ используются две основные формы планирования: годовой и календарный план. 

Педагогами традиционно используются такие виды планирования: календарно-тематическое, 
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перспективно-календарное, блочное, комплексное. Новым видом является модульное 

планирование. 

 

Модульное планирование учитывает особенности работы современного дошкольного 

учреждения и состоит из трех взаимосвязанных разделов: 

 

 перспективно-календарное планирование; 

 

 осуществление преемственности между ДОО и школой; 

 

 связь со специалистами дошкольного образования и общественными организациями. 

 

К планированию подключается и педагогическая диагностика для оценки достижений детей, 

результативности педагогических усилий, коррекции уровня развития детей. 

 

Принципы планирования: 

 

 комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и сторон педагогического 

процесса; 

 

 построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, партнерство взрослого с 

детьми; 

 

 реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона возраста детей. 

 

Приоритетным направлением управления педагогическим процессом является 

моделирование и адаптирование примерных образовательных моделей к условиям ДОО, 

дошкольной группы. Организация педагогического процесса требует соответствующих 

технологий. 

 

Модели педагогических технологий: 

 

 индивидуальная педагогическая поддержка; 

 

 личностная педагогическая поддержка. 

 

Алгоритм планирования и отслеживания результатов 

 

Алгоритм планирования образовательного процесса на учебный год можно представить 

следующим образом. 

 

Шаг первый - выбор основы для построения тематического календаря. Это может быть 

планирование в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год 

("Времена года", 'Труд взрослых", "Безопасность на дорогах", "Новый год", "Москва", "Дом 

и семья" и т. д.). Или планирование на основе празднично-событийного цикла, основу 

которого составляют важные события в жизни детско-взрослого коллектива (День знаний, 

День рождения города, Осенняя ярмарка, Праздник фонариков, Новый год, День рождения 

группы, Мы путешествуем и т. д.). 

 

Шаг второй - распределение тематики на учебный год с указанием временных интервалов. 
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Тематика, отобранная воспитателем, может быть распределена по неделям. Кроме этого, 

необходимо планировать развивающую среду, которая будет помогать расширению 

самостоятельной деятельности детей по освоению предложенных тем. 

 

При выборе и планировании тем педагог может руководствоваться темообразующими 

факторами: 

первый фактор – реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники); 

 

 второй фактор – воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям. Это такой же сильный темообразующий фактор, как и 

реальные события; 

 

 третий фактор – события, специально «смоделированные» воспитателем, исходя из 

развивающих задач: внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность: “Что это такое?”, “Что с этим делать?”, «Как это действует?» 

 

 четвертый фактор – события, происходящие в жизни возрастной группы, “заражающие” 

детей и приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых 

служат, как правило, средства массовой коммуникации и игрушечная индустрия. 

 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Планирование тематической недели должно основываться на определенной системе общих 

требований. Прежде всего, необходимо выделить задачи работы с детьми в соответствии с 

программой конкретной возрастной группы воспитанников и темой недели. Например: 

"расширить и обобщить знания детей о Москве столице России, ее истории", или 

"формирование первичных представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе". 

 

Далее следует отобрать содержание образовательного материала согласно образовательной 

программе. Продумать формы, методы и приемы работы с детьми по реализации 

программных задач. Подготовить оборудование и продумать, какие изменения необходимо  

внести в предметно-развивающую среду группы (выставки, наполнение игровых уголков, 

внесение новых предметов, игр и т.д.). 

 

Большое значение имеют также вопросы организации проведения и отслеживания 

результатов обучения и развития детей в рамках тематической недели. 

 

Алгоритм действия педагога по этим направлениям может быть следующим: 

 

выделение из программы и формулирование педагогической цели недели, задач развития 

ребенка (детей); 

 

отбор педагогического содержания (из разных образовательных областей); 

 

выделение события недели, основной формы организации детско-взрослой деятельности; 

формулировка индивидуальных обучающих, развивающих задач для каждого ребенка и 

группы в целом; 
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отбор методов и приемов работы с детьми и с каждым ребенком в отдельности; 

 

практическое планирование педагогической деятельности на каждый день в течение 

тематической недели; 

 

продумывание и организация процесса обсуждения результатов проживания с детьми 

события недели, при этом важно подчеркнуть роль каждого ребенка в его подготовке и 

проведении; 

 

фиксация результатов освоения детьми образовательных задач. 

Эффективность комплексно-тематического планирования 

По мнению многих специалистов, комплексно-тематическое планирование является 

наиболее эффективным в работе с детьми дошкольного возраста. Так, с позиции старшего 

воспитателя оно позволяет систематизировать образовательный процесс в ДОУ и 

объединить усилия всех педагогов и специалистов, не упустив в течение года ни одной 

педагогической задачи. 

 

С позиции воспитателя такой подход придает системность и последовательность в 

реализации программных задач по разным образовательным областям знаний, создается 

ситуация, когда у ребенка задействованы все органы чувств, а, следовательно, лучше 

усваивается материал. 

 

Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена действий и впечатлений. 

В то же время жизнь в детском саду понятна и имеет смысл для детей, т.к. они «проживают» 

тему не спеша, не торопясь, успевая осмыслить и прочувствовать. 

 

Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события. А 

каждый временной отрезок (в данном случае неделя) имеет кульминационную точку – 

событие, к которому готовится вся группа. Это может быть праздник, выставка творческих 

работ, игра, викторина. Проживание событий помогает формированию у ребенка 

определенных знаний, навыков, умений в образовательных областях. 

 

Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе с 

воспитанником полноценно прожить все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение 

итогов. При этом важно, чтобы у ребенка остались положительные эмоциональные 

переживания и воспоминания. В тоже время в совместной деятельности с педагогом 

воспитанник делает шаг вперед в своем развитии. 

 

Данный способ планирования образовательного процесса требует от воспитателя высокого 

уровня профессионализма, общей культуры и творческого потенциала. Воспитатель должен 

уметь интегрировать образовательные области, отбирать наиболее результативные формы 

организации детской деятельности для решения конкретных программных задач, а также 

уметь педагогически обоснованно сочетать разные методы и приемы, ориентируясь на 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

 Режим дня и распорядок. 
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ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы 

Учреждения 12 часов. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Прием детей, 

беседы с родителями с 7.00 до 8.00 утра. С 8.00 утра начинается образовательный процесс. 

В ДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. В основу 

разработки взят режим, предложенный примерной основной общеобразовательной 

программой, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.3013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Режим дня соотнесен с графиком работы ДОУ, спецификой 

контингента детей, кадровым составом и социальным заказом родителей, соотнесен с учетом  

климата региона. 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии 

с физиологическими особенностями. При осуществлении режимных моментов учитываются  

индивидуальные особенности ребенка (продолжительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы на теплый и 

холодный период года. 
II младшая группа 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренняя встреча, индивидуальная работа с детьми 

8.00-8.05 Гимнастика (в музыкально – физкультурном зале) 

8.05-8.15 Подготовка к завтраку 

8.15-8.35 Завтрак 

8.35-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-9.40 Непосредственно- образовательная деятельность 

9.40-9.50 Дополнительный завтрак 

9.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30-15.45 Познавательно-игровая деятельность 

15.45-16.25 Самостоятельная деятельность 

16.25-16.55 Подготовка к ужину, уплотненный ужин 

16.55-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Средняя-старшая группа 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренняя встреча, индивидуальная работа с детьми 

8.05-8.15 Гимнастика ( в музыкально – физкультурном зале) 

8.15-8.20 Подготовка к завтраку 

8.20-8.35 Завтрак 

8.35-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-9.50 Непосредственно-образовательная деятельность 
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9.50-10.00 Дополнительный завтрак 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30-15.50 Познавательно-игровая деятельность 

15.50-16.30 Самостоятельная деятельность 

16.30-16.50 Подготовка к ужину, уплотненный ужин 

16.50-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

 

 

 

Подготовительная группа 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренняя встреча ,индивидуальная работа с детьми 

8.25-8.35 Гимнастика 

8.35-8.40 Подготовка к завтраку 

8.40-8.55 Завтрак 

8.55-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00- 10.50 Непосредственно-образовательная деятельность 

10.50-11.00 Дополнительный завтрак 

11.00-12.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.50-12.55 Возвращение с прогулки 

12.55-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10-15.30 Подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30-16.00 Непосредственно-образовательная 
деятельность/познавательно-игровая деятельность 

16.00 -16.40 Самостоятельная деятельность 

16.40-17.00 Подготовка к ужину, уплотненный ужин 

17.00-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня. 

(теплый период года) 

II младшая группа 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренняя встреча (на участке), индивидуальная работа, 
игры 

8.00-8.10 Гимнастика (на участке) 

8.10-8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.35-9.00 Игры, подготовка к прогулке, непосредственно – 

образовательной деятельности, выход на прогулку 
9.00-9.15 НОД (на участке) 

9.15-9.25 Дополнительный завтрак 

9.25-12.00 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Подъем, оздоровительные мероприятия 
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15.30-16.15 Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

16.15-16.30 Возвращение в прогулки, подготовка к ужину 

16.30-16.50 Уплотненный ужин 

16.50-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

 

Средняя- старшая группа 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.10 Утренняя встреча (на участке), индивидуальная работа, 
игры 

8.10-8.20 Гимнастика (на участке) 

8.20-8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.35-9.00 Игры, подготовка к прогулке, непосредственно – 
образовательной деятельности, выход на прогулку 

9.00-9.20 НОД (на участке) 

9.20- 9.30 Дополнительный завтрак 

9.30-12.00 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30-16.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

16.30-16.45 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

16.45-17.00 Уплотненный ужин 

17.00-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 
Подготовительная группа 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренняя встреча (на участке), индивидуальная работа, 
игры 

8.30-8.40 Гимнастика (на участке) 

8.40-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к прогулке, непосредственно – 
образовательной деятельности, выход на прогулку 

9.00-9.30 НОД (на участке) 

9.30 – 9.40 Дополнительный завтрак 

9.40-12.50 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 

12.50-12.55 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

12.55-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10-15.30 Подъем, оздоровительные мероприятия 

15.30-16.45 Подготовка к   прогулке,   прогулка,   непосредственно   – 
образовательная деятельность (на участке) 

16.45-16.55 Возвращение в прогулки, подготовка к ужину 

16.55-17.05 Уплотненный ужин 

17.05-19.00 Прогулка, игры, уход детей домой 

 

Максимально допустимый объем в неделю 
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Группы Количество непосредственно- 

образовательной деятельности, 

длительность 

Общее количество 

часов в неделю 

II младшая группа 

( 3-4 года) 

2 НОД утром – по 15 мин. 

( 30 мин. всего) 

2-я половина дня НОД нет 

2 ч.30 мин. 

Средняя- старшая 

группа 

( 4-6 лет) 

2 НОД утром – по 20 мин. 

( 40 мин. всего) 

2-я половина дня НОД нет 

3 ч. 20 мин. 

Подготовительная 

группа 

( 6-7 лет) 

2-3 НОД утром – по 30 мин. 

( 1ч. - 1 ч 30 мин. всего) 

2-я половина дня – 1 НОД – 30 

мин. 

7 ч. 30 мин. 

(1 раз в месяц 

8 часов) 

 

 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических,кадровых,информационных и материально-технических ресурсов. 

В целях совершенствования нормативнно-правовых и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 

 



научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 



нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 



научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 



методических рекомендаций по разработке Программы МБДОУ с учетом положений 

Программы и вариативных образовательных программ; 



практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
 

 

2. Апробирование разработанных материалов в МБДОУ, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне образования. 

 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 
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5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы, является функция управления развитием кадрового потенциала: повышение 

квалификации, профессиональных компетенций и др. 

 

К основным управленческим мероприятиям заведующего МБДОУ относится: 
 

 



своевременное внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав МБДОУ, должностные инструкции при изменении условий труда и требований 

законодательства; 



обязательное знакомство вновь принимаемых сотрудников с коллективным 

договором, должностными инструкциями и другими локальными актами; 



обеспечение занятости сотрудников, создание условий, необходимых для обеспечения 

образовательной деятельности педагогов; 



выплачивание в полном размере причитающейся сотрудникам заработной платы 

в сроки, установленные коллективным договором; 



гарантирование сотрудникам определенного уровня заработной платы и льгот, 

обеспечивающих удовлетворительный уровень жизни; 



обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны 

и гигиены труда; 



обеспечение сотрудников спецодеждой, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 



создание условий, обеспечивающих участие сотрудников в управлении учреждением; 



проведение взаимных консультаций по социально-трудовым вопросам и связанными 

с ними экономическими вопросами работников детского сада по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 
 

 

Кадровая политика дошкольного образовательного учреждения представляет главную 

цель — постоянное повышение уровня квалификации педагогов для реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы МБДОУ в соответствии 

с предъявляемыми требованиями к качеству её усвоения. 

 

Повышение квалификации направлено на последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков, рост педагогического мастерства. 

 

При организации процесса обучения педагогических кадров необходимо учитывать 
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следующие моменты: 
 

 



мотивация. Для обучения нужна мотивация, т. е. заинтересованность педагога (что 

я получу в результате обучения в будущем?); 



условия обучения. Нужно создать благоприятные для обучения условия в престижных 

учебных заведениях, с сохранение заработной платы, наставничество, учебно- 

методическая база учреждения, где работает педагог и др.; 



стадийность обучения. Если знания, которые необходимо получить, являются 

сложными, то процесс обучения надо разбить на последовательные этапы (обучение 

от более простых к более сложным явлениям); 



наличие обратной связи. В процессе и после обучения слушатели должны ощущать 

обратную связь с результатами обучения (умение решать конкретные задачи, 

возросший теоретический уровень и т. п.). 
 

 

Знания имеют тенденцию устаревать, поэтому возникает необходимость в систематическом 

повышение квалификации, развитии и саморазвитии не менее 1 раза в 3 года. 

 

Организованная форма повышения квалификации представлена высшими специальными 

учебными заведениями, центрами и курсами по повышению квалификации. Здесь обучение, 

как правило, осуществляется по специальным дошкольным программам. 

 

Важным моментом в переподготовке и, особенно в повышении квалификации является 

способ выявления педагогических сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации. 

Этим целям может служить периодически проводимая оценка кадрового потенциала, оценка 

результатов отдельных выполненных работ либо создание такой ситуации, когда педагог 

может показать, а руководитель или кто-то другой (например, творческая группа 

из педагогов с высоким уровнем профессиональной компетентности) оценить уровень 

квалификации и сделать объективный вывод о необходимости повышения квалификации 

в той или иной области. На практике это могут быть различные открытые мероприятия, 

проводимые педагогами внутри МБДОУ в процессе просмотра, которых можно наглядно 

увидеть практический профессиональный уровень педагога: открытые занятия, семинары- 

практикумы, презентации, мастер-классы и др. 

 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

образовательных программ МБДОУ с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, 

научно-практической поддержки Программы. МБДОУ имеет собственный сайт, с 

определенными разделами «Педагогическая страничка», «Документы», «Образование», 

которые содержат: 
 

 



тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 



перечни научной, методической, практической литературы, 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 



информационные текстовые и видеоматериалы, 



разделы, посвященные обмену опытом; 



актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 



актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
 

 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
 

 



развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МБДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ; 



развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 



сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы МБДОУ с семьями воспитанников; 



достаточному обеспечению условий реализации Программы разных организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 
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3.10.Перечень литературных источников. 
 

№ Методический материал Количество 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада. Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, С.Г. Якобсон. -М.: Просвещение, 2010г. 

1 

2 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2007. 

1 

3 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ- 

ЛТД», 1998. 

1 

4 Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

5 Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

6 Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г. 

1 

7 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. 
Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г. 

1 

8 «Развитие игровой деятельности детей 2–8 лет». Методическое пособие 

для воспитателей Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В. 

3 

9 «Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5– 

8 лет в детском саду». Методическое пособие для воспитателей 

Соловьёва Е.В., Редько Л.В. 

2 

10 «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет». Гризик 
Т. И., Глушкова Г.В./ Методическое пособие для воспитателей 

1 

11 «Воспитание дошкольника в труде» Буре Р.С. 2 

12 «Сюжетно-ролевая игра дошкольника». Михайленко З.М., Короткова 
Н.А. 

1 

13 «Дидактические игры в детском саду». Бондаренко А.К. 2 

14 «Воспитание культуры поведения детей 5 – 7 лет» Алябьева Е.А. 1 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 
№ 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 14». 
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15 «Воспитание дошкольника в труде.» / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 
Просвещение, 1983. 

1 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1 Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада. Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010 г. 

1 

2 Познавательное развитие детей 2-7 лет: метод. пособие для 
воспитателей / Гризик Т.И. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011 г. 

4 

3 Познавательное развитие детей 2–8 лет: мир природы и мир человека. 

Методическое пособие для воспитателей. - М.: Просвещение, 2014 г. 

1 

4 Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. 

пособие для воспитателей/ Соловьева Е.Л. – 2-е издание - М.: 

Просвещение, 2012 г. 

4 

5 Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

6 Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

7 Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-178 с. 

1 

8 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. 

Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-207 с. 

1 

9 «Математика и логика для дошкольников». Методические 

рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». 

Е.В. Соловьева Москва, «Просвещение», 2000г 

2 

10 С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве.» Пособие для воспитателей. М; 2002, 

1 

11 С.Н. Николаева. «Методика экологического воспитания в детском 

саду» Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2000 

1 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1 Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада. 

Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: 

Просвещение, 2010г. 

1 

 Ушакова О.С. «Методика развития речи»  

 Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников»  

 Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». Гербова В.В. – 2- 

е издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

3 

 Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

 Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

1 
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 рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г.-  

 Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г. 

1 

 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. 

Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г. 

1 

 На пороге школы: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга»/ Т.Н. Доронова, 

Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова и др. – М.: Просвещение, 2002г. 

1 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

1 Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада. Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010г. 

1 

 Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: 

методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3- 

6 лет по программе «Радуга»/ Т.Н. Доронова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

4 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду» 

2 

 Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие для детей 
дошкольного возраста. Грибовская А.А. – М.: Просвещение, 2004г. 

2 

 Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2–-8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 

1 

 «Художественное творчество детей 2–-8 лет». Доронова Т.Н. 

Методическое пособие для воспитателей. 

1 

 Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

 Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

 Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г. 

1 

 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. 

Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г. 

1 

Пособия для детей (по количеству воспитанников) 
1 Гончаренко С.С. Сделаю сам. Пособие для детей 3–4 лет – 32 с.: ил. – Обл. 

2 Гончаренко С.С. Сделаю сам. Пособие для детей 4-5 лет – 24 с.: – Обл. 

3 Сизова С.Г. Сделаю сам. Пособие для детей 5–6 лет – 40 с.: ил. – Обл. 

4 Мамедова В.А. Сделаю сам. Пособие для детей 6–7 лет – 48 с.: ил. – Обл. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1 Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 
лет в условиях детского сада. Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010 г. 

1 

2 М. Д . Маханева «Воспитание здорового ребенка», Москва, 2003г 1 
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3 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – 
М.: Линка-пресс, 2000 г. 

1 

Педагогические методики, технологии 

1 Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. Методические 
рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

2 Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г. 

1 

3 Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др.; науч. 

рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г. 

1 

4 Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические 

рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. 

Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г. 

1 
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