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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа средней общеобразовательной группы разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и  в соответствии с введѐнными в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы МБДОУ №312 

Основой для разработки рабочей учебной программы для детей общеразвивающей направленности от 4 до5 лет стали 

следующие нормативно-правовые документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

-санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных  

организациях  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26. 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013.№1014 «Об утверждении Порядка организации и            

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

-примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-Устав МБДОУ №312 Детский сад «Катюша»; 

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная Минпросвещения Росси 25.11.2022. 

Рабочая программа прописана по образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 



-физическое развитие. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

перспективному планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.1.1 Цель и задачи  программы 

Целью  пргаммы, является всестороннее развитие и воспитание ребенка в период среднего дошкольного детства на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель   программы достигается через решение следующих задач: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования;  

построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей развития;  

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

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 

обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств и способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;   

достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования; 

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

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

          1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
В соответствии со Стандартом и  ФОП ДО построена на следующих принципах:  

принцип учѐта ведущей деятельности:   Программа реализуется в контексте всех перечисленных в Стандарте и ФОП ДО 

видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного 

эмоционального общения со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей:   Программа учитывает возрастные характеристики 

развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки 



индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и 

интересами;  

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и развертывания содержания видов 

детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного 

возраста; 

принцип интеграции и единства обучения и воспитания:  

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного детства и при переходе на 

уровень начального общего образования: Программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и 

воспитания относительно уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития 

ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание психолого-педагогической, 

методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего пространства 

развития ребенка; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  

не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию.  
 

1.1.3.Возрастные особенности психофизического развития детей 4-5 лет  жизни. 

Росто-весовые характеристики  

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в 

пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре 

года до 110 см в пять лет.  

Функциональное созревание  

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. 

Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. Продолжается 

развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек.  

Психические функции 

Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 

названий предметов.  



К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия – разложение 

предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. 

Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного 

моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядносхематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание 

становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности 

детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности.  

Детские виды деятельности 

На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая 

сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. 

Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, 

творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по 

условию и по замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук.  

Коммуникация и социализация  

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в частности - внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает 

формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка 

со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 



структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

 Саморегуляция 

В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в 

самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре 

ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно 

осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 

регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание 

успеха-неуспеха и др.).  

Личность и самооценка 
У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. 

Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами 

других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная 

перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

 

1.1.4. Планируемые образовательные результаты. 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в процессе дошкольного образования и к его завершению. 

К пяти годам:  
ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, 

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

ребенок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, хорошее развитие крупной и 

мелкой моторики рук активно и с интересом выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве, переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

ребенок интересуется факторами, обеспечивающими здоровье, стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; стремится к 

самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

ребенок владеет знаниями и разными способами деятельности для решения поставленных взрослым задач, проявляет 

самостоятельность, умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, достигать запланированного 

результата; 



ребенок демонстрирует активность в общении, решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, внимателен к словам и оценкам взрослого, 

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

стремится к положительным формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению воспитателя может договориться со 

сверстниками, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

ребенок проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; в играх наблюдается разнообразие 

сюжетов; проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, активно включается в ролевой диалог 

со сверстниками, выдвигает игровые замыслы, в играх с правилами принимает игровую задачу; 

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

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

способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о 

предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; самостоятелен в самообслуживании; стремится к 

выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много вопросов поискового характера; имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем мире, с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования, в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства 

и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более длительными и активными, использует разные типы 

реплик и простые формы объяснительной речи; большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

 

 1.6.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 



аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение     планировать и организовывать свою деятельность) 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются 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. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Данные о результатах заносятся в карты наблюдений 

детского развития. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 



-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагог должен: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет 

на их поведение; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

2.2Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 



личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

  2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предусматривает:  

-усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в российском обществе;  

-развитие общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности и 

сотрудничеству; 

-формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье,   сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; 

-развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание гуманных 

чувств и отношений; 

-развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных действий;  

-формирование позитивных установок к различным видам деятельности, труда и творчества;  

-формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и медиапространстве 

(цифровой среде). 

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

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к детскому саду; 

развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье и детском саде; 

формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и близких членах семьи. 

 

От 4 лет до 5 лет 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

В сфере социальных отношений: 

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



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

сопереживание героям литературных и мультипликационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к родителям, значимым взрослым; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

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

общении со старшими и сверстниками; 

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

практической деятельности. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать любовь и уважения к Родине, уважительное отношение к символам страны, памятным датам; 

развивать интерес детей к основным достопримечательностями города (поселка), в котором они живут. 

В сфере трудового воспитания: 

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

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

вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

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

детском саду и семье. 

В области формирования основ безопасного поведения: 

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

незнакомыми людьми; 

знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 

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

средства. 

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

устройств, планшетов и пр.  

 

Содержание образовательной деятельности 
В сфере социальных отношений. 

Педагогический работник обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует внимание на 

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

традиционных гендерных представлений. 

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

детей, бережно и тактично помогает ребенку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. 



Педагогический работник способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состояний, их разнообразных 

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

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

внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художественной литературы, просмотре фрагментов 

мультипликационных фильмов педагогический работник обращает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений 

героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагогический работник развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к родителям: 

обогащает представление о структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах.   

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать взаимоотношения со сверстниками. 

Побуждает детей наблюдать за поведением сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их 

действиям. Способствует освоению детьми вербальных и невербальных средств и способов обращения к сверстникам, 

привлечения внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить 

собственные потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, демонстрирует культурные формы общения. 

Стимулирует инициативу и самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, 

поддерживает совместные дела детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения 

ребенка к соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии со сверстником. 

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

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

просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных местах.  

Развивает позитивное отношение к детскому саду: знакомит с сотрудниками, с доступными для восприятия детьми 

правилами жизнедеятельности в детском сада; его традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию детского сада. Обращает внимание детей на изменение и украшение помещений и территории детского сада, 

поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в 

пространстве детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — России. Знакомит с государственной символикой Российской 

Федерации: Российский флаг и герб России, воспитывает уважительное отношение к символам страны.  

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

содержанием праздника, с памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. 

Педагогический работник обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными достопримечательностями 

города (поселка), развивает интерес детей к их посещению с родителями; знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. 

Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает условия для отражения детьми впечатлений 



о малой родине в различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. 

д.). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, 

игрушкам). 

В сфере трудового воспитания. 

Воспитатель знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-бытового труда взрослых, обогащает их 

представления, организуя специальные образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, 

работающих в детском саду (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет электрические 

лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). Воспитатель беседует с детьми, обращает внимание на целостность 

трудового процесса, направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, 

которые заботятся о жизнедеятельности детей в детском саду. 

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

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

действия, рассказать о результатах их труда. 

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

материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и т.п.), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя 

экспериментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных признаках материалов для создания 

продуктов труда (прочный / ломкий материал, промокаемый \ водоотталкивающий материал, мягкий / твердый материал и т.п.) 

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

посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка, беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует 

представление о ее назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

Воспитатель создает условия для позитивного включения детей в процессы самообслуживания в процессе режимных 

моментов группы, поощряет желание детей проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и 

одобрения правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. Одобряет действия детей, направленные на 

оказание взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и т.п.). 

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

складывание одежды, вешать полотенце, убирать игрушки на место и т.п. В процессе самообслуживания педагог напоминает 

детям о важности соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения качественного результата, 

демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия детей, направленные на применение 

способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

В области формирования основ безопасности поведения. 

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

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



Воспитатель создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и предметам быта, 

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

дошкольниками в данном вопросе, предлагает детям рассказать о том, как дети дома соблюдают правила безопасного поведения, 

выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и детском саду необходимо соблюдать не 

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

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

которые могут произойти с детьми дома, в условиях детского сада, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно 

пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться или уколоться, 

лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

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

общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать 

взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и т.п. 

В результате, к концу 5 года жизни, ребенок демонстрирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; обращает внимание на ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких 

людей, сопереживает героям литературных и изобразительных произведений, демонстрирует выраженное положительное 

эмоциональное отношение к животным, особенно маленьким; задает вопросы об эмоциях и чувствах, пытается разобраться в 

причинах хорошего и плохого настроения;  знает состав семьи, имеет представления о родственных отношениях, беседует о 

семейных событиях; демонстрирует освоение правил и положительных форм поведения; чувствителен к поступкам сверстников, 

проявляет интерес к их действиям, внимателен к словам и оценкам взрослых;  в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми; позитивно относится к посещению детского сада, знает ряд правила 

жизнедеятельности в детском саду. 

Знает символам страны (флаг и герб), ряд памятных дат и демонстрирует уважительное к ним отношение, проявляет интерес 

к основным достопримечательностями города (поселка), в котором он живет. 

Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в играх; способен 

использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан; самостоятелен в самообслуживании; стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

С интересом познает правила безопасного поведения; в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения; знает правила безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства, основные 

правила безопасного использования гаджетов. 

 

2.2.2.Познавательное развитие 



Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает:  

развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности;  

освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых исследовательских 

умений, мыслительных операций, воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, становление 

сознания; 

формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, пространстве, времени, 

математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира;  

формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях;  

формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных 

природных зон, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования. 

 

От 4 лет до 5 лет 
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств; 

развивать   умения устанавливать связи и отношения между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов и прослеживать изменения объектов по нескольким признакам; 

обогащать элементарные математические представления, знания о предметном, социальном и   природном мире;    

поддерживать развитие познавательной активности и инициативы в разных видах деятельности, в выполнении и достижении 

результата; 

способствовать накоплению детьми опыта взаимодействия со сверстниками в процессе совместной познавательной 

деятельности; 

развивать элементарные представления детей о семье, о своей малой родине, ее достопримечательностях, поддерживать   

интерес к стране;  

формировать представления ребенка о разнообразии объектов живой природы, их особенностях, жизненных проявлениях, 

потребностях, обучать группировке объектов живой природы, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен года и деятельности человека, воспитывать эмоционально-положительное отношение ко 

всем живым существам.  

Содержание образовательной деятельности 



Сенсорные представления и познавательные действия. Педагогический работник формирует у ребенка умение различать и 

называть цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различать и называть форму окружающих предметов, используя сенсорные 

эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник).  Находить отличия и сходства между 

предметами по 2 – 3-м признакам путем непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; 

описывать предметы по 3 – 4-м основным свойствам. 

Математические представления. Педагогический работник  формирует умения  считать  в пределах пяти с участием 

различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и др.), пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и 

названному числу; способствует пониманию независимости числа от пространственно-качественных признаков предметов; 

помогает освоить порядковый счет в пределах пяти,  познание пространственных и временных отношений (вперед, назад, вниз, 

вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь). 

Окружающий мир. Педагогический работник расширяет у ребенка представления о членах семьи, о малой родине и 

Отечестве; представления о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и 

обогащает начальные представления о родной стране: название некоторых общественных праздниках и событиях. Проводится 

ознакомление с профессиями людей близкого окружения.  

Демонстрирует способы объединения со сверстниками для решения поставленных взрослым задач (обсуждать проблему, 

договариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном 

решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и т.д.); рассказывает и показывает, как организован труд 

людей в магазине, на почте, в поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами создания 

знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, портной); объясняет, какие объекты относятся к миру 

природы, а что сделано руками человека. 

Знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу выполняют взрослые, где находятся 

разные учреждения, магазины, парки, остановки автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); 

знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, 

с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и т.п.). 

Расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними: ткань мнется, рвется, намокает и 

т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко разделяется на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию 

того, сходные по назначению предметы могут быть разной формы и сделаны из разных материалов, дает почувствовать и 

ощутить, что предметы имеют разный вес, объем: дети учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, избегая делать 

ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым). 

Показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости, например: если холодно — 

нужно теплее одеться, если темно — нужно зажечь свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и 

целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных действий. 



Природа. Продолжается ознакомление ребенка с многообразием природы родного края, представителями животного и 

растительного мира, изменениями в их жизни в разные сезоны года. Обучение сравнению, группировке объектов живой природы 

на основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья- кустарники, травы - цветковые 

растения, овощи-фрукты, грибы и др.). Педагогический работник знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, 

песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололѐд, град, ветер); свойствами и 

качествами природных материалов (дерево, металл и др.). В процессе труда в природе педагогический работник й формирует 

представление об элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет представление о том, 

что человек ухаживает за домашними животными, комнатными растениями, за огородом и садом, рассказывает о профессиях, 

которые с этим связаны, способствует накоплению положительных впечатлений ребенка о природе.  

В результате, к концу 5  года жизни,  ребенок применяет знания и способы деятельности для решения задач, поставленных 

взрослым, проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, реализует в деятельности 

исследовательские умения (выдвигает гипотезу, формулирует вопрос, планирует исследовательские действия, выбирает способы 

исследования); проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности, осуществляет обмен 

информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но  и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью.  

Активно стремится к познавательному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера, предпринимает 

попытки сделать логические выводы; проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами; владеет 

разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, инициативу, умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкцию, доводить начатое до конца, отвечать на вопросы взрослого; имеет опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия, объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Различает предметы, называет их характерные особенности (цвет, форму, величину); владеет количественным и порядковым 

счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания окружающей действительности, 

называет самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение, называет 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования. проявляет интерес к предметам и явлениям, которые они не 

имели (не имеют) возможности видеть. 

С удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях, готовящихся в 

группе, в ДОО, в частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка). 

Ребенок знает и называет животных и растения родного края, выделяет их отличительные особенности. Может назвать 

объекты неживой природы и их свойства, различает и называет времена года и их характерные признаки (изменения погоды, 

осадки, явления природы), может рассказать об изменении образа жизни человека, животных и растений в разные сезоны года,  



знает свойства и качества природных материалов; сравнивает объекты живой и неживой природы, группирует на основе 

признаков; демонстрирует эмоционально-положительное отношение ко всем живым существам, стремится ухаживать за 

растениями и животными, знает способы ухода за ними, профессии людей, связанных с уходом и выращиванием растений и 

животных. 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 
Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: 

владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения;  

формирование правильного звукопроизношения;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха;  

обогащение активного и пассивного словарного запаса;  

развитие грамматически правильной речи 

развитие диалогической и монологической речи;  

развитие интереса к фольклору и художественной литературе, развитие навыков слушания и понимания произведений 

различных жанров, развитие образности речи и словесного творчества;  

формирование предпосылок к обучению грамоте. 

  

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

Развитие словаря 

Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы, обозначающие 

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

состояние и настроение людей. 

Активизация словаря. Учить детей использовать в речи существительные, обозначающие названия частей и деталей 

предметов, прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные глаголы, наречия и предлоги. Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением.  

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

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

Проводить работу по развитию фонематического слуха: учить различать на слух и называть слова с определенным звуком. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 



Продолжать учить детей правильно согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать 

предлоги в речи, образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 

употреблять эти существительные в именительном и родительном падежах, правильно использовать форму множественного 

числа родительного падежа существительных. Учить употреблять формы повелительного наклонения глаголов. Учить 

использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Учить в правильном понимании и употреблении 

предлогов с пространственным значением (в, под, между, около). Учить правильно образовывать названия предметов посуды. 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу 

предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию отвечать на них. 

Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. Учить пересказывать небольшие сказки и 

рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные. Учить составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по 

содержанию сюжетной картины. Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, 

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

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

завершить общение).  

Подготовка детей к обучению грамоте 

Продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учат понимать и употреблять эти слова при выполнении 

упражнений, в речевых играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности, могут быть разные по длительности звучание (короткие и длинные). 

Формировать умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов), определять и изолированно 

произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком. Учить выделять голосом звук в слове: произносить 

заданный звук протяжно, громче, четче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 

Интерес к художественной литературе 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о животных, волшебные сказки) и 

художественной литературы (авторские сказки, рассказы, стихотворения);  

Развивать способность воспринимать содержание и форму художественных произведений (учить устанавливать причинные 

связи в повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, 

образным характеристикам предметов и явлений). 

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

стихотворений; выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок). 

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

Содержание образовательной деятельности 
Развитие словаря 



Педагог обучает детей использовать в речи названия предметов и материалов, из которых они изготовлены; названия живых 

существ и сред их обитания, некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части предметов, объектов и явлений природы, 

их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, явлений; слова, обозначающие 

некоторые родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки; слова извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

Звуковая культура речи 

Педагогический работник способствует овладению детьми правильным произношением звуков родного языка и 

словопроизношением.  

Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. Педагогический работник 

закрепляет у дошкольников произношение свистящих и шипящих звуков; учит четко воспроизводить фонетический и 

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

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

Грамматический строй речи 

Педагог обучает детей использовать полные, распространенные простые с однородными членами и сложноподчиненные 

предложения для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно употреблять суффиксы и 

приставки при словообразовании; использовать систему окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания.  

Связная речь 

Педагогический работник развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь.  

Педагог обучает детей учат использовать вопросы поискового характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять 

описательные рассказ из 5—6 предложений о предметах и повествовательные рассказы из личного опыта; использовать 

элементарные формы объяснительной речи. 

Педагогический работник развивает у дошкольников речевое творчество, учит сочинять повествовательные рассказы по 

игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках, объектах природы. 

Воспитатель поддерживает инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

учит использовать в практике общения описательные монологи и элементы объяснительной речи. 

Педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой, поддерживает стремление детей задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

Педагогический работник развивает у дошкольников умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

Педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 



адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием. Воспитатель учит дошкольников 

участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, использовать средства 

интонационной речевой выразительности, элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Педагог закрепляет у детей использовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы. Педагогический работник формирует у детей навыки обращаться к 

сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Воспитатель формирует у дошкольников звуковую аналитико-синтетическую активность, которая является предпосылкой 

обучения грамоте, учит понимать термины «слово», «звук», использовать их в речи; формирует представления о том, что слова 

состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; обучает сравнивать слова по протяженности. Педагог помогает детям 

осваивать начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них 

первый звук; узнавать слова на заданный звук. 

Интерес к художественной литературе 

Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (загадки, считалки, заклички, небылицы, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы, классической и современной (авторские сказки, циклы 

рассказов, лирические и игровые стихотворения). Учить называть некоторые жанры литературных произведений: стихотворение, 

рассказ, сказка. Способствовать пониманию юмора в стихах и сказках (комичные ситуации и поступки героев, игра слов), 

различению художественного вымысла и реалистического изображения в тексте. 

Продолжать развивать способность воспринимать содержание и особенности  формы художественных произведений (учить 

устанавливать причинные связи в повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму 

поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений) путем использования различных методов и приемов 

углубления восприятия прочитанного: беседы после чтения, рассматривание иллюстраций разных художников к одному и тому 

же тексту, моделирование сюжета, объяснение значения образных средств. 

Развивать художественно-речевые и исполнительские умения детей в процессе заучивания потешек, прибауток, 

стихотворений; выразительного исполнения ролей в играх-драматизациях и театрализованных играх с персонажами настольного, 

пальчикового театров; пересказа небольших рассказов и сказок (по ролям, по частям). 

Стимулировать детей к отражению впечатлений от прослушанного произведения в рассказах, рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании.  

Создавать благоприятную атмосферу для словесного творчества; организовывать игры со звукоподражаниями, рифмами, 

словами на основе художественных текстов; составлять совместно с педагогом загадки на основе описаний, сравнений. 

В результате, к концу 5 года жизни ребенок активен в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками; без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует разные типы реплик и простые формы 



объяснительной речи; большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные 

рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к языку; слышит слова с заданным первым звуком; с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предусматривает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного);  

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, воспитание эстетического 

вкуса; 

формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное искусство и др.);  

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

художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, 

словесном творчестве и др),  

освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства;  
реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздники, развлечения и др.)  

развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

художественно-речевой, театрализованной и др.). 

  

От 4 лет до 5 лет 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам изобразительной деятельности. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 



Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. 

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Модельно-конструктивная деятельность: 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

Обучать конструированию из бумаги. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Развивать музыкальность детей. 

Воспитание интереса и любви к высокохудожественной музыке. 

Различать средства выразительности в музыке, различать звуки по высоте. 

Поддерживать интерес к пению. 

Содержание образовательной деятельности 
Изобразительная деятельность: 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 



проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. Лепка. Продолжать 

развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Модельно-конструктивная деятельность: 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 



создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность: 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 
Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 



приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности, развитие психофизических качеств 

(быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики;  

формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве;  

овладение основными движениями (бросание, метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

обучение строевым, общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и др.);  

воспитание патриотизма, гражданской идентичности и нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и др.); 

воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения российских спортсменов; 

приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его 

сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 От 4 лет до 5 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

учить элементам техники выполнения основных движений, общеразвивающих, музыкально-ритмических и спортивных 

упражнений; ориентироваться в пространстве, выполнять движения по образцу; 

активизировать двигательную деятельность, формировать интерес к физическим упражнениям; 

поддерживать стремление соблюдать правила в подвижных играх, самостоятельно их проводить, показывать знакомые 

упражнения; 

формировать полезные привычки, представления о факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, 

элементарных правилах здорового образа жизни, поощрять их соблюдение. 

Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник развивает и закрепляет двигательные умения и навыки при выполнении разученных ранее 

основных движений, общеразвивающих упражнений, музыкально-ритмических движений, учит принимать исходное положение, 

соблюдать технику выполнения упражнений, правила в подвижной игре, выполнять общеразвивающие упражнения точно под 

счет, слушать и слышать указания педагога, ориентироваться на словесную инструкцию и зрительно-слуховые ориентиры. 

Развивает умение использовать движения в самостоятельной двигательной деятельности, поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, формирует полезные и 

предупреждает вредные привычки, представление о правилах поведения в двигательной деятельности, закрепляет умения и 

навыки личной гигиены, способствующие укреплению и сохранению здоровья. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, по два, по росту, врассыпную. Размыкание и смыкание на 

вытянутые руки, равнение по ориентирам. Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 



ведущего, в звенья и на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. 

Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба обычным и гимнастическим шагом, согласовывая движения рук и ног, на носках, 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево), сохраняя 

равновесие. Ходьба в колонне по одному, по двое (парами), по прямой, по кругу, вдоль границ зала, «змейкой» (между тремя или 

четырьмя предметами). Ходьба по прямой, в обход по залу, врассыпную, в разном темпе, с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук). Ходьба с переходом на бег, в чередовании с прыжками, с изменением направления, со сменой 

направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 15–10 см), по скамье, (диаметр 1,5–3 см), по доске (с перешагиванием через 

предметы, с мешочком на голове, руки в стороны и с предметом в руках, ставя ногу с носка). Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через предметы высотой 20–25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны 

(руки на поясе). 

Бег. Бег в разном темпе, со сменой ведущего, в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 

м. Спокойный бег на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, в колонне по одному 1-1,5 минуты, 

парами взявшись за руки, по кругу, соразмеряя свои движения с движениями партнера. Бег «змейкой» между предметами 

(оббегать пять шесть предметов). Бег со старта на скорость (расстояние 15—20 м). Бег в медленном темпе (до 2 мин.), со средней 

скоростью на расстояние 40—60 м.    

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках в быстром темпе, а также опираясь на стопы и ладони. Подлезание под веревку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед, в обруч. Перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке, перелезая с одного пролета на другой вправо и влево.  

Бросание, ловля, метание. Отбивание мяча о землю правой и левой рукой, бросание и ловля его кистями рук (не прижимая к 

груди). Перебрасывание мяч друг другу и педагогическому работнику. Прокатывание мячей, обручей друг другу и между 

предметами (на расстоянии 1,5 м). Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м.). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (5 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (расстояние не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную с высотой 

центра мишени не менее 1,5 метра, с расстояния 2–2,5 м правой и левой рукой, в вертикальную цель.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах (20 прыжков по 2–3 раза в чередовании с ходьбой), энергично отталкиваться, вытягивая 

стопу, мягко приземляясь, на полусогнутые ноги. Прыжки со сменой ног, ноги вместе — ноги врозь, с хлопками над головой, за 

спиной, с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево). Спрыгивание (с высоты 20–25 см.) со 

страховкой. Перепрыгивание через предметы высотой 5—10 см. Прыжки в длину с места на расстояние 70 см и через 

параллельные прямые (4–6 линий на расстоянии 40–50 см.), сочетая отталкивание со взмахом рук, с сохранением равновесия при 

приземлении. Прыжки через короткую скакалку. 



Общеразвивающие упражнения.  Педагогический работник учит детей выполнять общеразвивающие упражнения под счет (с 

4,5 лет), из разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с оборудованием и без. Поднимание рук 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно) из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью. Выполнение 

махов руками вперед, вверх, назад, круговые движения руками, согнутыми в локтях. Повороты корпуса в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны. Наклоны вперед, касаясь пальцами рук носков ног с заданием, класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Поднимание ног над полом из положения сидя и лежа, Перевороты со спины на 

живот перекатом, держа в вытянутых руках предмет. Приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны с 

предметом и без.   

Музыкально-ритмические движения. Ходьба под ритм, музыку в разном темпе на полупальцах, топающим шагом, вперед и 

назад (спиной), приставным шагом прямо и боком, галопом в сторону. Ходьба с высоким подниманием колена на месте и в 

движении прямо и вокруг себя, Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением, подскоки по одному и в парах под ритм и 

музыку. Доступные по координации упражнения народных плясок, выполняемые отдельно и в комбинациях из двух движений: 

выставление ноги на пятку, на носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное «выбрасывание» ног, движение по кругу 

выполняя шаг с носка, ритмично хлопать в ладоши.  

Спортивные упражнения.  

Катание на велосипеде, самокате. Кататься на трехколесном или двухколесном велосипеде, самокате по прямой, по кругу с 

поворотами, с разной скоростью.  

Подвижные игры. Педагог продолжает закреплять основные движения в ходе подвижной игры, учит соблюдать правила, 

брать роль водящего. Развивает психофизические качества, пространственную ориентировку, глазомер, самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучает к выполнению правил без 

напоминания, поощряет проявление творческих способностей детей в подвижных играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Примеры игр с бегом на развитие скоростно-силовых качеств: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  Подвижные игры 

с прыжками на развитие силы и ловкости: «Зайцы и волк», «Волк в курятнике», «Зайка серый умывается»; с ползанием и 

лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята»; с бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку»; на ориентировку в пространстве, на внимание и ловкость: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору», «Водяной» и др.  

Формирование основ здорового образа жизни.  Педагогический работник уточняет представления детей о здоровье, 

факторах, положительно влияющих на него, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при болезни и 

плохом самочувствии, учит пониманию детьми необходимости занятий физкультурой, правильного питания, соблюдения 

гигиены, закаливания, важности полезных привычек для сохранения и укрепления здоровья. 



В результате, к концу 5 года жизни ребенок проявляет двигательную активность, быстроту, силу, выносливость, меткость, 

гибкость при выполнении физических упражнениях, демонстрирует координацию движений, развитие глазомера, ориентируется 

в пространстве. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, настойчивость для достижения результата, 

стремится выполнить движение до конца, соблюдает правила в подвижных играх, проявляет настойчивость, упорство, 

стремление к победе, переносит освоенные упражнения в самостоятельную двигательную деятельность. Знает об отдельных 

факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и 

при недомогании. 

 

2.3.Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь период 

пребывания воспитанников в ДОУ и условно делится на три основополагающих аспекта: 

-Непосредственно образовательная деятельность. 

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий. 

-Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств , соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его осуществления. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. 
Вид детской 
деятельности Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Методы: 
Наглядные (экскурсия, 

наблюдения, рассматривание 

фотографий, просмотр 

кинофильмов, диафильмов) 
Словесные (чтение, 
заучивание наизусть, 
пересказ, беседа, рассказ) 
- Практические (сюжетно- 

дидактическая 

-Общение взрослых и 
детей; 
-культурная языковая среда, 

-речь воспитателя; 

-обучение родной речи и 

языку на занятиях; 

- художественная 

литература; 
-различные виды 
искусства 



игра,дидактическая игра, 

игра-драматизация, 

инсценировки, игры- занятия, 

игры- инсценировки 

этического характера) 

(изобразительное,        музыка, 
театр). 

Коммуникативная Беседы по содержанию 
прочитанного 
Рассматривание 
Игровые ситуации 
Дидактическая игра (в т.ч. 

с пиктограммами на 

узнавание эмоций) 
Игры-драматизации 
Показ настольного театра 

(с игрушками, би-ба-бо и 

др.) 
Театрализованные игры 
Разучивание 
стихотворений 
Ситуации общения в 

процессе закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке 
Словесные игры на 
прогулке 
Наблюдения на прогулке 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Методы: 
Наглядные (экскурсия, 
наблюдения, рассматривание, 

показ картин, фотографий, 

кинофильмов, диафильмов) 

Словесные (чтение, 

заучивание наизусть, 

пересказ, беседа, рассказ) 

Практические 

(дидактическая игра, игра-

драматизация, 

инсценировки, игры-занятия, 

игры-инсценировки 

этического характера) 

Приѐмы: 

Словесные (речевой 

образец, пояснениями, 

указаниями, повторение, 

объяснение, словесное 

упражнение, оценка детской 

речи, вопрос) 
Наглядные (показ картинки, 
игрушки, движения или 
действия (в игре- 

драматизации, в чтении 
стихотворения), показ 
положения органов 
артикуляции при 
произнесения звуков) 

Художественная 
литература, 
изобразительное искусство, 

музыка, 

кино, 

диафильмы, 

природа. 

Собственная деятельность 

детей:- игра, 

труд, 

художественная 

деятельность 



Игры на прогулке 
Чтение на прогулке 
Беседа после чтения 
Экскурсии 
Разговоры с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, потешек, 
небылиц 
Сочинение загадок 
Разновозрастное общение 

Игровые (небылицы, 
перевертыши, игровой 
персонаж, игровые, 
соревновательные формы 
оценки (фишки, фанты, 
аплодисменты), действия по 
выбору (составь рассказ по 
одной из этих двух картин; 
вспомни стихотворение, 
которое тебе нравится) или 
по замыслу, элементы 
соревнования («Кто скажет 
больше слов?», «Кто лучше 
скажет?»), красочность, 
новизна атрибутов, 
занимательность сюжетов). 
 

Познавательно- 

исследовательская 

 Наглядно-зрительные: 
показ картины, игрушки, 

действия с называнием, 

рассматривание, алгоритмы, 

тематический 

иллюстрированный материал, 

пиктограммы; 

индивидуальные карточки с 

заданиями, памятки, пример 

взрослого, пример ребенка. 
Словесные: 

Объяснение, указание, 

словесное 

упражнение,художественное 

слово, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

описание, беседа, словесная 

инструкция. 

Практические 

-Развивающие центрыв 

группах; - Художественная

 ипознавател

ьная литература; 

-Природа; 

-Произведения разныхвидов 

искусства; 
-Дидактические игры, 
макеты и т.п.; 
-Познавательные 
видеофильмы; 

-Материалы и оборудование 
для проведения опытов 
иэкспериментов; 
-Наглядные модели,схемы. 



Игровые, дидактические 

упражнения, игры-занятия, 

игры-инсценировки, 

интерактивные игры. 

Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных 

ситуаций 

Восприятие  художественной 

литературы 

-Чтение 
-Ситуативный разговор с 

детьми 

-Продуктивная 

деятельность 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Сочинение загадок 

-Проблемная ситуация-

Использование различных 

видов театра 

-Обсуждение 
-Рассказ 
-Игра 
-Инсценирование 
-Викторина 

Методы: 
-чтение 
-рассказывание 
-беседа 
-пересказ 
дидактическая играПриѐмы: 

Словесные (повторение, 

речевой образец, 

объяснение, 

словесноеупражнение, 

оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные (показ картинки, 

игрушки, действия или 
движения (в играх) 
Игровые (интонация, 
шутки, 

перевертыши, небылицы, 
игровойперсонаж, игровые 
формы оценки) 

- книги 
-иллюстрации 

кпроизведениям 
-схемы, модели 

- материал 

длятворчества 

Самообслуживание  

и элементарный бытовой 

труд 

Совместные действия 
Наблюдения 
Игра 
Поручения и задания 
Дежурство 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

тематического характера 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Наглядный (показ с 
объяснением, 
театрализованная 
деятельность) 
Словесные (положительная 

оценка,одобрение, указания, 

советы, поддержка, 

напоминание, 

художественнаялитература, 

беседа) 

Художественная  
литература, 
труд, рассматривание 
картин, иллюстраций 



проектного характера 
Беседа 
Чтение 
Рассматривание 
Экскурсии 

Практические 

(индивидуальноепоручение,  

Конструирование из разного 

материала 

Беседа 
Рассматривание 
Проблемная ситуация 
Обсуждение 
Рассказ 

Игра 

Наглядный (показ схемы 

постройки, действия с 

называнием, рассматривание, 

алгоритмы, тематический 

иллюстрированный материал, 

пиктограммы; 

индивидуальные карточкис 

заданиями, памятки, 

пример взрослого, пример 

ребенка); 

Словесный (объяснение 

указание,словесное 

упражнение, художественное 

слово, вопросы к детям, 

образныйсюжетный рассказ, 

описание, беседа, словесная 

инструкция, решение 

проблемных ситуаций); 

Практический (игровые, 
дидактические упражнения, 
игры- занятия, 
интерактивные 
игры). 

 

Изобразительная Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

информативно- рецептивный 

(рассматривание; 

наблюдение; 
экскурсия; 
образец воспитателя; 
показ воспитателя, 

использованиенатуры, 

Эстетическое общение 
Природа 

Искусство 

(живопись,графика, 

скульптура) 

Окружающая предметная 

среда,- Самостоятельная 



деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматриваниеэстетическ

и привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров вработах 

народных мастеров  

 и произведениях ДПИ, 

произведений  книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций   с 

произведений живописи и 

книжной графики 

Игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных 

предметов 
Организация выставок 
работ народных мастеров и 
произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведенийживописи и 

книжнойграфики, 

тематическихвыставок (по 

временамгода, настроению 

репродукции картин, 

образца и других наглядных 

пособий; показдетских работ 

в конце занятия, при их 

оценке); 

репродуктивный (прием 

повтора; работа на 

черновиках; выполнение 

формообразующих движений 

рукой); 

исследовательский; 
эвристический; 
словесный (беседа; рассказ, 
искусствоведческий 

рассказ;использование 
образцов педагога; 
художественное слово). 

художественная 

деятельность 

Праздники 

Репродукции картин 



и др.) 
Обсуждение(произведений 
искусства, средств 
выразительности идр.) 

музыкальная -Слушание 
соответствующей 
возрастународной, детской 
музыки 
-Экспериментирование со 
звуками 
-Беседы интегративного 
характера 
-Беседы элементарного 
музыковедческого 
содержания 
-Экспериментирование со 
звуками 
- Шумовой оркестр 
- Разучивание 
музыкальных 
игр и танцев 
- Совместное пение 
-Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение 
- Музыкальные 
упражнения 
- Попевки 
- Распевки 
-
Двигательные,пластически
е, 

танцевальныеэтюды 

Методы: 
метод убеждения средствами 
музыки 

метод приучения, 

упражнения 

наглядно-слуховой метод 

(звучаниепроизведения в 

«живом» исполненииили в 

грамзаписи в сопровождении 

рассказа педагога о музыке). 

наглядно-зрительный (показ 

репродукций картин, 

игрушек, изображений 

инструментов, портретов 

композиторов; 

использование цветных 

карточек; моделирование 

расположения звуков по 

высоте и их ритмических 

соотношений. 

словесный (сообщение 

сведений омузыке, 

пояснения, разъяснения). 

практический (показ 

приемов исполнения, 

вариантов. 

-Музыкальные 
инструменты - 
Аудиозаписи 
-ТСО (музыкальныйцентр 
и др.) 
-Костюмы, 
- декорации 
-Оборудованная студия 

двигательная -Утренняя гимнастика 
-Игра 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей 

- Информационно-
рецептивный метод 
Метод организации 

воспроизведения способов 

-оборудованныепомещения 

(физкультурный

 зал,спорти

вная площадка); 



тематического характера 

-Физкультурные занятия 

-Спортивные и физические 

досуги 
-Спортивные состязания 
-Контрольно- 

диагностическая     

деятельность 
-Игровая беседа с 
элементами движений 

-Чтение 

-Рассматривание 
-Рассказ 
-Экспериментирование 

деятельности 

(репродуктивный метод) 

Метод проблемного 

обучения 

Метод творческих заданий 

Метод строго 

регламентированного 

упражнения 
Метод круговой тренировки 
Наглядный метод (наглядно- 

зрительный прием, 

тактильно- 

мышечнаянаглядность, 

предметная наглядность, 

наглядно-слуховые приемы) 

Словесный метод (приемы: 

пояснения, указания, 

беседы, вопросы, команды, 

распоряжения, сигналы, 

считалки, образный 

сюжетны  рассказ) 

Практический метод 

(придумывание 

-двигательныецентры в 

группах 

-дидактические 

игрыспортивной тематики; 

-спортивноеоборудование и 

инвентарь. 

 

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

практики, чтение художественной литературы. 



Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою 

очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей 

дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 

другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную 

на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, 

сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО, как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей 

является утро, когда ребенок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, 

например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

-игры-импровизации и музыкальные игры; 



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

-логические игры, развивающие игры математического содержания; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые 

знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие 

детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые 

ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации 

у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы 

поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные 

на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность 

до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность 

стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

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

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать 

детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

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



1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог 

помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

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

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для 

ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять 

внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей 

деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать 

способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном 

труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В 

пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

2.4.Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 



Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

2.4.1.Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 



на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых 

(в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а 

также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих врослых В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 



Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало 

родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими 

их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к 

участию в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в 

зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии 

решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер- класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 

специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 



Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. Семейные художественные студии — это  своего рода художественные мастерские,

 объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством  в

 сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое  взаимодействие 

педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально- 

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи 

с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет 

лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность 

развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 

для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду 

как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 



Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и 

его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным 

программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени 

театр», 

«В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для 

детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько 

организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , который может 

помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна—

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, 

проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно- 

образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 



государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 

профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба 

и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 

выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — 

днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в 

семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно- 

оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных программ и регионального содержания 

2.5.1 Парциальная образовательная программа «Светофор» под редакцией Т.И. Даниловой. 

Цель программы — формирование навыков безопасного движения с самого раннего детства.  

Задачи программы:  
• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;  

• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;  

• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;  

• воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия познавательного цикла, встречи, беседы с 

сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание 

загадок, кроссвордов, сканвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; 

праздники, досуги, конкурсы, оформления уголка по Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т. д. Программа 

рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3-7 лет. 

  



Программа состоит из трех разделов.  
 

Задачи первого раздела:  
1. Учить детей различать легковые и грузовые автомобили.  

2. Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем. Дать представление о назначении автобуса (автобус перевозит людей) 

и основных частях грузовика (кабина, окна, двери, кузов, руль, мотор, колеса).  

3. Давать детям первоначальное представление о сигналах светофора. Закрепить знание цветов: желтый, красный, зеленый.  

4. Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к ней, стремление освоить ее основы.  

5. Давать детям элементарные знания о поведении на улице, дороге, тротуаре.  

6. Обучать детей правилам перехода через проезжую часть.  

Задачи второго раздела:  
1. Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах поведения в автобусе.  

2. Дополнять представление об улице новыми знаниями: дома бывают разными, машины движутся по проезжей части дороги, 

движение может быть односторонним, двусторонним, проезжая часть при двустороннем движении может разделяться линией.  

3. Формировать представление детей о том, что разные машины имеют разное предназначение. Познакомить с машинами 

специального назначения.  

4. Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе через проезжую часть.  

5. Знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи», 

«Осторожно, дети!».  

Задачи третьего раздела:  
1. Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее.  

2. Расширять знания детей о Правилах дорожного движения для пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице.  

3. Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их начертаниями.  

4. Закреплять правильное употребление пространственной терминологии (слева — справа, спереди — сзади, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине, вдоль, напротив и т. д.).  

5. Углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, сигналах светофора.  

6. Учить применять правила в различных жизненных ситуациях.  

7. В увлекательной форме убеждать детей соблюдать элементарные правила безопасности.  

 

Методические указания к программе помогут понять содержание, направленное на специфику занятий по обучению детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения.  

Методические рекомендации  



Воспитание дошкольников осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступность, научность, 

систематичность, сознательность, наглядность, связь теории с практикой, прочность усвоения знаний, умений, навыков.  

Планируемые результаты (с 4 до 5 лет): 
Дети знают: 

- ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край проезжей части, пешеходная дорожка, 

велосипедная дорожка, но, не мешая движению велосипедистов); 

- переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей части (пешеходные переходы; наземные переходы; 

у перекрестка по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка под прямым углом к 

краю проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны движения; на остановках маршрутных транспортных 

средств при движении к стоящему на остановке транспортному средству или от него со стороны дверей, если посадка и высадка 

производятся с проезжей части или с посадочной, расположенной на ней; 

- правила перехода проезжей части и опасные места на ней; 

- транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и представляет опасность; 

- движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и сигналами светофора, а не светом или цветом его. 

 

2.5.2 Парциальная программа Лего-конструирование  
Цель: Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к техническому творчеству, предоставить им 

возможность творческой самореализации посредством овладения ЛЕГО-конструированием. Программа рассчитана на 3 года 

обучения и предназначена для детей 4-7 лет. 

Задачи: 

Обучающие: 

-содействовать формированию знаний о счѐте, форме, пропорции, симметрии, понятии части и целого; 

-создать условия для овладения  основами конструирования; 

-способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике чтения элементарных схем. 

 Развивающие: 

-создать условия для развития внимания, памяти, образного и пространственного мышления; 

-способствовать развитию творческой активности ребѐнка; 

-способствовать расширению кругозора и развитию представлений об окружающем мире. 

Воспитательные:   



-содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для решения практических задач, осуществлять 

анализ и оценку проделанной работы; 

-содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, самоконтроль); 

-создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного творчества. 

Планируемые результаты освоения программы для возрастной группы детей 4-5 лет.  

В ходе работы по лего-конструированию ребенок должны знать: 

-         основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

-         простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединения, виды соединения деталей механизма); 

-         виды конструкций: плоские, объѐмные, неподвижное и подвижное соединение деталей; 

-         технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Уметь: 

-         осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду  и цвету); 

-         конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

-        конструировать по образцу; 

-         с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

реализовывать творческий замысел. 

Основная форма проведения занятий – практикум. 

Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим моделированием используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. 

   - беседы, из которых дети узнают информацию об объектах моделирования; 

   - работа по образцу, 

- обучающиеся выполняют задание в предложенной педагогом последовательности (по схеме), используя определенные умения и 

навыки; 

- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и осуществления собственных незабываемых 

открытий; 

- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все вместе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

• организация выставки лучших работ, 



• представление собственных моделей 

 

2.5.3. Инновационная программа «Апробация и внедрение основ алгоритмизации  и программирования для 

дошкольников и младших школьников  в цифровой образовательной среде ПиктоМир».  

Цель программы – развитие творческих способностей детей, умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, логического 

мышления, первоначальных умений и навыков решения логических и алгоритмических задач. Программа рассчитана на 2 года 

обучения и предназначена для детей 5-7 лет. 

Задачи: 

-познакомить дошкольников с основными изучаемыми понятиями: информация, алгоритм, модель – и их свойствами; 

- формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами; 

- научить их приемам организации, формализации и структурирования информации; 

- развивать познавательную активность старших дошкольников, через формирование основ алгоритмического и логического 

мышления, как умения решать задачи различного происхождения, требующих составления плана действий для достижения 

желаемого результата.   

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: формировать представление о 

правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, организации игр; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

Планируемые результаты реализации дополнительной общеразвивающей программе «Пиктомир» 
- ребенок овладевает основами алгоритмики, проявляет инициативу и самостоятельность в среде программирования, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности и моделировании своей деятельности; 

- ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, малой группы (в пары); 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к компьютеру, алгоритмике, к разным видам технического труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной игровой и моделирующей 

деятельности, техническом творчестве имеет навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок 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 исследовательской и творческо-технической 

деятельности, запускает программы на компьютере для роботов - исполнителей; 



- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными составными частями 

компьютера; основными понятиями, командами применяемые в начальной алгоритмике, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими при работе 

компьютером и условными моделями – исполнителями; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, предметами, необходимыми при 

организации игр с моделями – исполнителями, игр-театрализаций с детьми; 

 - ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения технические 

задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями об алгоритмике, знает компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык программирования, создает действующие модели исполнителей; демонстрирует 

технические возможности исполнителей с помощью создания алгоритма их действий, создает алгоритмы действий на 

компьютере для исполнителей с помощью педагога и запускает их самостоятельно; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно 

создаѐт алгоритм действий по заданному направлению; умеет корректировать алгоритмы действий исполнителя. 
 

2.5.4. Программа «Чудо пластилин» для детей (4-5лет) 

Основными целями и задачами обучения детей данной технике являются:  

Цели: 

 Создать условия для  развития творческих изобразительных способностей детей. 

 Расширять, обогащать содержание изобразительной деятельности. 

 Способствовать развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих 

способностей.  

Способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-

значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. 

  Учить планировать свою работу и доводить еѐ до конца. 

формировать навыки работы с пластилином, пробуждение интереса к лепке;  



совершенствовать технические приемы работы с пластилином, свободно экспериментировать художественным материалом, 

изобразительными средствами. 

Развивать активность, самостоятельность детей в изобразительной деятельности, поддерживать стремление детей видеть в 

окружающем мире красивые предметы, явления. 

Задачи:  

- Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством пластилинографии. 

- Учить основным приемам пластилинографии . 

- Учить работать на заданном пространстве. 

- Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу, а затем по словесному указанию. 

- Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и 

уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета. 

- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

- Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

- Развивать изобразительную деятельность детей. 

- Развивать сюжетно – игровой замысел. 

- Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

- Развивать интерес к коллективной работе. 

 

Планируемые результаты к концу учебного года :  
-умение детей анализировать форму предмета, объяснять связь между пластической формой и способом лепки; 

- умение передавать форму,  пропорцию  объектов;  

-использовать освоенные способы и приемы лепки; 

-использовать дополнительный материал для выразительности изображения; 

- умение создавать сюжеты на тему природы, сказочных образов, праздников, декоративно- прикладного искусства; 

-умение  самостоятельно продумывать замысел рисунка; проявлять  инициативность в выборе изобразительно-выразительных 

средств. 
 

2.5.5. Парциальная программа «Юный эколог», С. Н. Николаева. 

Цель: формирование начал экологической культуры(правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и 

людям как части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется). 

 



Задачи:  
• формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к природе; 

• накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов экологии; 

• формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в природе, правильного поведения и 

общения; 

• воспитание потребности в созидании и творчестве; 

• создание условий для полноценного экологического воспитания; 

• воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 

 

Планируемые результаты (с 4 до 5 лет): 

• интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся попытками их анализировать; 

• участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и творчества; 

• общение с представителями животного и растительного мира, вызванное заботой о них; 

• выполнение ряда правил поведения в окружающей среде 

Формы и методы работы с детьми:  

• циклы наблюдений за растениями и животными, 

• занятия, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных персонажей. 

 

Содержание работы: 

Задачи Содержание 

Формировать у детей осознанное отношение к 

растениям, животным, предметам, самому себе 

как части природы. 

• воспитатель (как носитель экологической культуры) знакомит детей со 

способами общения с природой, учит наблюдать за окружающим миром, 

устанавливать элементарные связи и зависимости, испытывать радость от 

осознанного взаимодействия с живыми существами, которые находятся 

рядом, воспитывает потребность в созидании, творчестве 

• воспитатель использует игру в образовательной деятельности, во время 

труда, наблюдения, продумывает и организует игровые обучающие 



ситуации, инсценирование литературных произведений, обыгрывает 

персонажей сказок 

• воспитатель уточняет с детьми форму, цвет, запах, размеры, характер 

поверхности и другие особенности объектов природы, учит по-разному, 

образно обозначать эти особенности, сравнивать явления, подбирать 

эпитеты, синонимы. 

• воспитатель читает детям литературные произведения, вместе с детьми 

инсценируют их, создают иллюстрации к ним. Особое место отводится 

работе с произведениями Е.Чарушина. 

 

3. Рабочая программа воспитания 

 

3.1. Пояснительная записка 
В основе процесса воспитания детей в лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  -  возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания отображено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 Основных направлениях воспитательной работы МБДОУ №312. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 



Реализация Образовательной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений.  

 

3.2. Цели и задачи воспитания 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программы с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, климатических условий 

развития Донского края. 

 

 3.3. Направления воспитания. 

3.3.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 



2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма 

возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма наследника", испытывающего 

чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма 

созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

3.3.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

3.3.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование 

у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 



ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

3.3.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного 

процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

3.3.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, 

становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

3.3.6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение 

ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к 

доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

3.3.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к 

красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 



составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей 

и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 3.4 Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФОП ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

                                                      Целевые ориентиры воспитания детей   

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 



числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 
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