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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.  Пояснительная записка

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение   «Детский  сад   «Капелька»   п.  Муравейник,
расположено по адресу : 457415, РФ, Челябинская область, Агаповский район, поселок Муравейник, улица Советская,
дом 39. Режим работы – пятидневный, с 07:30 до 18:00 часов.

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  Программа)  -  документ,
определяющий специфику организации воспитательно- образовательного процесса в МКДОУ, с учётом ФГОС ДО,
разработана для МКДОУ с учетом примерной общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы», под
редакцией Н.В. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильсвой, М.,  Мозаика-Синтез,  2015 г,  с учетом регионального
компонента программы «Наш дом- Южный Урал» Е. С. Бабунова.. Она разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами:

Программа разработана в соответствии с:
«Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N273-ФЗ);
«Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима

работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13»);
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. приказом

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155).
Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад  «Капелька» п. Муравейник  Агаповского района

Челябинской  области обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных
и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Социокультурные особенности п. Муравейника, где расположено ДОУ, не могут не сказаться на содержании
психолого-педагогической работы в ДОУ. Во-первых, расположение ДОУ в сельской местности определяет тематику
ознакомления  дошкольников  с  особенностями  проживания  человека  в  сельской  местности  (труд  взрослых,  быт,
природа  и  т.д),  во-вторых,  многонациональное  население  п.  Муравейник  позволяет  выстроить  образовательную
деятельность  с  учетом  регионального  компонента,  в-третьих,  расположение  поселения  вблизи  промышленного
гиганта  –  города Магнитогорска и градообразующего  предприятия  ММК, обуславливают тематику ознакомления
детей с трудом взрослых (металлурги, сталевары), с особенностями проживания в городе.

1.2. Цели и задачи программы

Цель программы: 
 развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этических  и личностных качеств ребёнка,

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности; 
 Повышение качества дошкольного образования;
 Обеспечение целостности образовательного процесса.

Программа направлена на решение следующих задач:

1) охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их  эмоционального
благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного
детства независимо от места жительства, 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
образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -преемственность  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 ребёнка 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
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их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных  форм
дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной  направленности  с  учётом
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. 

Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных  областей,  которые  обеспечивают
социальную ситуацию развития личности ребенка.     
 Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,  открывающих  возможности   для
позитивной  социализации  ребёнка,  его  всестороннего  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей на основе сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту
видам деятельности.

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы

Программа  сформирована  в  соответствии с  принципами  и  подходами, определёнными  Федеральным
государственным образовательным стандартом:

В основе  реализации  примерной  основной  образовательной  программы  лежит  культурно-исторический  и
системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащения (амплификации) детского развития;

 индивидуализацию  дошкольного  образования  (в  том  числе  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в  различных  видах

деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  особенностей  базового  уровня  системы
общего  образования  с  целью формирования  общей  культуры  личности  воспитанников,  развития  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Учитываются  также  возраст  детей  и  необходимость  реализации  образовательных  задач   в  определенных
видах деятельности.

 Для детей дошкольного возраста это: 
 игровая  деятельность   (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую  деятельность  детей  дошкольного

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная   (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская   (исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования с

ними;  восприятие художественной литературы и фольклора);
 самообслуживание и элементарный бытовой труд   (в помещении и на улице);
 конструирование   из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной

материал;
 изобразительная   (рисования, лепки, аппликации);
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 музыкальная   (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах);

 двигательная   (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены  следующие  психолого-педагогические

условия: 
 уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,  формирование  и  поддержка  их

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,  соответствующих  их

возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и
искусственного замедления развития детей);

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на
интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия
детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Содержание  Программы  должно  обеспечивать  развитие  личности,

мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывать
следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления
развития и образования детей (далее - образовательные области):

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

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,
включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности
к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме,  цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного
словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической и  монологической речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия    и    понимания    произведений    искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной
литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
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координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,
развитию равновесия,  координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а  также с правильным,  не
наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными играми  с
правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными нормами  и правилами (в  питании,  двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

1.4. Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения

Общие  требования  к  приему  воспитанников  в  детский  сад  определяется  законодательством
Российской Федерации и законодательством Калужской области, а также Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования».  В  детский  сад  принимаются  дети  от  1,5  года  до  7-ми  лет  включительно.  Контингент
воспитанников  формируется  в  соответствии  с  их  возрастом  и  видом  дошкольного  образовательного
учреждения.  В  детском  саду  функционируют  1  разновозрастная   группа  общеразвивающей
направленности. Наполняемость в группах определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования»,
соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13) .

В МДОУ «Детский сад «Капелька» п. Муравейник функционирует 1 разновозрастная группа
Всего детей (человек) 20

Старшая подгруппа Младшая подгруппа
14 6

Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии  человека,  так  как  он  заполнен  существенными
физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,  субъективно переживается  в большинстве
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую
роль в становлении личности,  определяя  ход и результаты её  развития на последующих этапах жизненного пути
человека.  Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста  необходима  для
правильной  организации  образовательного  процесса,  как  в  условиях  семьи,  так  и  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения (группы).

от 1до 3 лет

Раннее  детство  –  период  развития  ребенка  от  1  года  до  3  лет.  В  период  с  1  года  до  3  лет  изменяется
социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста
становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством организации
этой  предметной  деятельности,  в  которой  ребенок  осваивает  общественно-выбранные  способы  действия  с
предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но
участником его деятельности и образцом для подражания.
 Ребёнок  очень  эмоционален,  однако  его  эмоции  непостоянны,  малыша  легко  отвлечь  и  переключить  с  одного
эмоционального состояния на другое. Этому способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и
т.п. Такими играми изобилует народная традиция пестования детей.

Маленький  ребёнок  обучается  только  тому,  что  его  заинтересовало,  и  принимает  что-то  только  от  того
человека,  которому  он  доверяет.  Поэтому  и  успешность  его  обучения  зависит  от  того,  сложился  ли  контакт  с
педагогом. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в
группе эмоциональный комфорт.
          У  детей  этого  возраста  недостаточно  сформированы  механизмы  саморегуляции  организма.  Ощущение
физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван
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тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Педагог
должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит.
          Общение  у  детей  носит  ситуативно-личностный  характер.  Это  означает,  что  каждому  ребёнку необходимо
индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены
так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности.
          Обучение  в  этом  возрасте  происходит  и  на  собственном  практическом  опыте,  и  на  основе  подражания
приятному  взрослому.  При  этом  ребёнок  подражает  всему,  что  делает  взрослый,  -  и  хорошему  и  плохому;  и
правильному и не правильному.
         Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети
играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций.

Им присуще наглядно действенное мышление;  их интеллектуальное развитие зависит  от  того,  насколько
богата  окружающая  среда,  т.е.  позволяет  ли  она  разнообразно  и  содержательно  исследовать  окружающий  мир,
манипулируя различными предметами.  Активно изучают предметы, их внешние свойства и используют точно по
назначению,  выделяют  признаки  предметов,  которые  сразу  бросаются  в  глаза,  замечают  физические  свойства  и
качества предметов, группируют однородные предметы по одному признаку, знают четыре основных цвета

Речь находится на стадии формирования, пользуются речью как средством общения; умеют говорить внятно,
в речи появляются глаголы, наречия, прилагательные
Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния;
Внимание, мышление, память - непроизвольны.
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я.

От   3   до   4   лет  
В 3 года или  чуть раньше любимым выражением ребёнка становится  «я  сам». Ребёнок хочет  стать «как

взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 л
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок
способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться
своих  плохих  поступков,  хотя,  надо  отметить,  эти  чувства  неустойчивы.  Взаимоотношения,  которые  ребёнок
четвёртого  года жизни устанавливает  с  взрослыми  и другими детьми,  отличаются  нестабильностью и  зависят  от
ситуации.

Поскольку  в  младшем  дошкольном  возрасте  поведение  ребёнка  непроизвольно,  действия  и  поступки
ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и
действовать,  как  взрослый  может  провоцировать  небезопасные  способы  поведения.  Дети  3—4  лет  усваивают
некоторые  нормы и  правила  поведения,  связанные  с  определёнными разрешениями и  запретами  (можно,  нужно,
нельзя), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого (Вы сказали, что нельзя драться, а он
дерётся). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам,
а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не
испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий
(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким
нарушением санкций взрослого.

В 3 года ребёнок начинает осваивать  гендерные роли и гендерный репертуар: девочка- женщина, мальчик-
мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о
собственной  гендерной  принадлежности,  аргументирует  её  по  ряду  признаков  (одежда,  предпочтения  в  играх,
игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание,
заботу по отношению к детям другого пола. У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности
овладения  навыками  самообслуживания  — самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  пользоваться
носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.

К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает  элементарной  культурой  поведения во
время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  Подобные навыки основываются на определённом уровне
развития  двигательной  сферы  ребёнка,  одним  из  основных  компонентов  которого  является  уровень  развития
моторной  координации.  В  этот  период  высока  потребность  ребёнка  в  движении  (его  двигательная  активность
составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  Ребёнок  начинает  осваивать  основные  движения,
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обнаруживая  при  выполнении  физических  упражнений  стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше
прыгнуть,  точно воспроизвести  движение и др.).  Возраст  3—4 лет также является  благоприятным возрастом для
начала  целенаправленной  работы  по  формированию  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  координации,
гибкости, выносливости). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном
развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,
жёлтый,  синий,  зелёный).  Если  перед  ребёнком  выложить  карточки  разных  цветов,  то  по  просьбе  взрослого  он
выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать
формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг,
квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.)
он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх—пяти
предметов (более  пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).  В 3 года дети практически
осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом
стоит  стул,  на  диване  лежит  игрушечный  мишка,  перед  домом  растёт  дерево,  за  домом  есть  гараж,  под  дерево
закатился  мяч.  Освоение  пространства  происходит одновременно с развитием речи:  ребёнок учится  пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  В этом возрасте ребёнок ещё плохо
ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм
ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают
и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года (Ёлка —
это когда зима).

Представления ребёнка четвёртого  года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с
одной  стороны,  психологическими  особенностями  возраста,  с  другой  —  его  непосредственным  опытом.  Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением
некоторых  общественно-  бытовых  зданий  (в  магазине,  супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,  молоко,  одежду,
обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус,
самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый;
из  влажного песка  можно лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок  рассыпается);  различает  и  называет  состояния
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся
насекомых.

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному.
Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и
ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. Память детей 3 лет непосредственна,  непроизвольна и
имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их
памяти  без  всяких  внутренних усилий  (легко  заучивая  понравившиеся  стихи и  песенки,  ребёнок  из  пяти  -  семи
специально  предложенных  ему  отдельных  слов,  обычно  запоминает  не  больше  двух-  трёх).  Положительно  и
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.

Мышление трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает  задачу  путём
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу
и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой
мыслительной деятельности. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  В младшем дошкольном возрасте ярко выражено
стремление  к  деятельности.  Взрослый  для  ребёнка  —  носитель  определённой  общественной  функции.  Желание
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности
-  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения  ролевого
поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра
ребёнка первой половины четвёртого года жизни -  это скорее игра рядом, чем вместе.  В играх, возникающих по
инициативе  детей,  отражаются  умения,  приобретённые  в  совместных  с  взрослым  играх.  Сюжеты  игр  простые,
неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним,
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по
поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных  игр,  использовать  речевые  формы вежливого  общения.  Мальчики  в  игре  более  общительны,  отдают
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предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие
две-три подруги.

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре
или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он
может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку (Ты не умеешь играть). Однако ему всё ещё
нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное
общение.

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является  речь. Словарь младшего дошкольника
состоит в основном из слов,  обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
грамматическим  строем  речи:  согласовывает  употребление  грамматических  форм  по  числу,  времени,  активно
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму
простого предложения;  высказывается  в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает
использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по
многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В  3—4  года  в  ситуации  взаимодействия  с  взрослым продолжает  формироваться  интерес  к  книге  и
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-
прежнему  вызывают  интерес.  С  помощью  взрослых  ребёнок  называет  героев,  сопереживает  добрым,  радуется
хорошей концовке.  Он с  удовольствием вместе  с  взрослыми рассматривает  иллюстрации,  с  помощью наводящих
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает
«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся
строки в небольших стихотворениях.

Развитие  трудовой  деятельности в  большей  степени  связано  с  освоением  процессуальной  стороны труда
(увеличением  количества  осваиваемых  трудовых  процессов,  улучшением  качества  их  выполнения,  освоением
правильной  последовательности  действий  в  каждом  трудовом  процессе).  Маленькие  дети  преимущественно
осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные
процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.

Интерес к  продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу
работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно
догадаться,  что  изобразил  ребёнок.  В  лепке  дети  могут  создавать  изображение  путём  отщипывания,  отрывания
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать
готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм,
чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.

Музыкально  -  художественная  деятельность   детей  носит  непосредственный  и  синкретический  характер.
Восприятие  музыкальных  образов  происходит  в  синтезе  искусств  при  организации  практической  деятельности
(проиграть  сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребёнок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и
пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте,
громкости,  разницу в  ритме).  Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

От   4   до   5   лет  
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё  ещё не осознают,  однако у них уже начинают

складываться  обобщённые  представления  о  том,  как  надо  (не  надо)  себя  вести.  Поэтому  дети  обращаются  к
сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как
правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого,  вежливо обращаются  к  нему.  Кроме  того,  они могут  по  собственной инициативе убирать
игрушки,  выполнять  простые  трудовые  обязанности,  доводить  дело  до  конца.  Тем  не  менее,  следование  таким
правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок
хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём
собственном  и  эмоционально  его  переживают,  что  повышает  их  возможности  регулировать  поведение.  Таким
образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых
ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или
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иных  норм  и  правил.  Для  этого  возраста  характерно  появление  групповых  традиций:  кто,  где  сидит,
последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. В этом
возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания,  одевания,  приёма  пищи,  уборки  помещения.
Дошкольники  знают  и  используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,  полотенце,
носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети
свободно переносят  их  в  сюжетно-ролевую игру.  Появляется  сосредоточенность  на  своём  самочувствии,  ребёнка
начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие,  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  недомогания.  Дети  4—5  лет  имеют  дифференцированное
представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной
гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они
овладевают  отдельными  способами  действий,  доминирующих  в  поведении  взрослых  людей  соответствующего
гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют
себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети
имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать
и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного
пола.

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с
кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный
малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это
удается  детям  в  игре.  Дети  4—5  лет  продолжают  проигрывать  действия  с  предметами,  но  теперь  внешняя
последовательность  этих  действий  уже  соответствует  реальной  действительности:  ребёнок  сначала  режет  хлеб  и
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность
действий не имела для игры такого значения).  В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых
ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5
лет  сверстники  становятся  для  ребёнка  более  привлекательными  и  предпочитаемыми  партнёрами  по  игре,  чем
взрослый.  В общую игру вовлекается  от  двух до  пяти детей,  а  продолжительность  совместных игр составляет  в
среднем 15—20 мин,  в  отдельных случаях может достигать и 40—50 мин.  Дети этого возраста  становятся  более
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они
могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда,
ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики
персонажей,  дети  ориентируются  на  ролевые  высказывания  друг  друга,  часто  в  таком  общении  происходит
дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром,
объяснить свои желания, а не настоять на своём. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от
пола),  руки на  поясе;  подбрасывают мяч вверх  и ловят его  двумя руками (не  менее трёх-  четырёх раз  подряд в
удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий
шнурок  с  жёстким наконечником).  Ребёнок  способен  активно и осознанно усваивать  разучиваемые движения,  их
элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.

В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых  сенсорных  эталонов, овладение
способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо
владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в  окружающем  его  пространстве.  При  обследовании
несложных предметов  он  способен  придерживаться  определённой последовательности:  выделять  основные части,
определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно
становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но  уже  не  является  такой
непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во
всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4
—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план
комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом
возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С
помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на
плане).
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К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за
мячом,  то  уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным  показателем  развития  внимания
является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).

В  дошкольном возрасте  интенсивно  развивается память ребёнка.  В  5  лет  он  может  запомнить  уже  5—6
предметов  (из  10—15),  изображённых  на  предъявляемых  ему  картинках.  В  возрасте  4—5  лет  преобладает
репродуктивное  воображение,  воссоздающее  образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,
встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания
им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.  д.  В них часто смешивается реальное и сказочное,
фантастическое.  Воображение  помогает  ребёнку  познавать  окружающий  мир,  переходить  от  известного  к
неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку
ещё  отсутствуют  целенаправленные  действия  воображения.  Детские  сочинения  ещё  нельзя  считать  проявлением
продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого- либо
предварительного  замысла.  Элементы  же  продуктивного  воображения  начинают  лишь  складываться  в  игре,
рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении  с  взрослыми  и  сверстниками.  Дети  продолжают  сотрудничать  с  взрослыми  в  практических  делах
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в
многочисленных  вопросах  (почему?  зачем?  для  чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию
познавательного характера.

Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в  форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-
прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью),
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения,
отражающие  нравственные  представления: слова  участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание
сверстника  и  удержать  его  в  процессе  речевого  общения,  ребёнок  учится  использовать  средства  интонационной
речевой  выразительности:  регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от  ситуации
общения.  В  процессе  общения  со  взрослыми  дети  используют  правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,
прощания,  благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  В  большинстве  контактов
главным средством общения является речь,  в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в
большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения  родной  речи,  придумывания  новых  слов  и  выражений  («У  лысого  голова  босиком»,  «Смотри,  какой
ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения.
Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети
5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в
видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и
кофта.  Речь  становится  более  связной  и  последовательной.  С  помощью  воспитателя  дети  могут  пересказывать
короткие литературные произведения,  рассказывать  по картинке,  описывать  игрушку,  передавать своими словами
впечатления из личного опыта.  Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,  чтение
может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом
произведения, дают объяснения поступкам героев.  Значительную роль в накоплении читательского опыта играют
иллюстрации.  В  возрасте  4—5  лет  дети  способны  долго  рассматривать  книгу,  рассказывать  по  картинке  о  её
содержании.  Любимую книгу  они  легко  находят  среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,
однако  быстро  забывают  их  и  подменяют  хорошо  известными.  В  этом  возрасте  дети  хорошо  воспринимают
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы
детей значительно углубляются их переживания от прочитанного.  Они стремятся  перенести книжные ситуации в
жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок,
рассказов.  Дети  проявляют  творческую  инициативу  и  придумывают  собственные  сюжетные  повороты.  Свои
предложения  они  вносят  и  при  инсценировке  отдельных  отрывков  прочитанных  произведений.  Цепкая  память
позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их
на публике.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и
самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области
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безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  процессов,  зависимость
поведения  ребёнка  от  эмоций,  доминирование  эгоцентрической  позиции  в  мышлении  и  поведении.  В  среднем
дошкольном  возрасте  активно  развиваются  такие  компоненты  детского  труда, как  целеполагание  и  контрольно-
проверочные  действия  на  базе  освоенных  трудовых  процессов.  Это  значительно  повышает  качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

В  музыкально  -  художественной  и  продуктивной  деятельности   дети  эмоционально  откликаются  на
художественные  произведения,  произведения музыкального и изобразительного искусства,  в  которых с  помощью
образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают более
целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется
интерес  к  музыке.  Обнаруживается  разница  в  предпочтениях,  связанных  с  музыкально-художественной
деятельностью,  у  мальчиков  и  девочек.  Дети  не  только  эмоционально  откликаются  на  звучание  музыкального
произведения,  но  и  увлечённо  говорят  о  нём  (о  характере  музыкальных  образов  и  повествования,  средствах
музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать,
узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте  продуктивной мотивации
(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический
рисунок).  Дети  делают  первые  попытки  творчества:  создать  танец,  придумать  игру  в  музыку,  импровизировать
несложные  ритмы  марша  или  плясовой.  На  формирование  музыкального  вкуса  и  интереса  к  музыкально-
художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. Важным показателем развития ребёнка-
дошкольника  является  изобразительная  деятельность.  К  4  годам  круг  изображаемых  детьми  предметов  довольно
широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской,
промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения
рисунка;  могут раскатывать  пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук,  соединять
готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания.

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети  замысливают  будущую
конструкцию  и  осуществляют  поиск  способов  её  исполнения.  Они  могут  изготавливать  поделки  из  бумаги,
природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и
самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов,
мазков,  форм  дети  переходят  к  фризовой  композиции  —  располагают  предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя
изображения по нескольку раз.

От   5   до   6   лет  
Ребёнок  5—6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  общества  (ближайшего

социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В 5—6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова- оценки хороший
—  плохой,  добрый  —  злой,  они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения
моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят
качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т.  е.  дети начинают предъявлять к себе  те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела,
доводить  до  конца  малопривлекательную  работу  (убирать  игрушки,  наводить  порядок  в  комнате  и  т.  п.).  Это
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм
(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь
во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают
включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества,  которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы
реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.).
В  них  проявляются  усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и
мнение  товарищей  становятся  существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре
(«С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся»).
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В  5—6  лет  у  ребёнка  формируется  система  первичной  гендерной  идентичности, поэтому  после  6  лет
воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте
дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам
(женские  и  мужские  качества,  особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика  гендерного  поведения).
Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные
варианты  разрешения  различных  ситуаций  общения  с  детьми  своего  и  противоположного  пола,  осознают
необходимость, и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в
соответствии с  этикетом,  замечают  проявления женских и мужских качеств  в  поведении окружающих взрослых,
ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с
удовольствием  принимают  роли  достойных  мужчин  и  женщин  в  игровой,  театрализованной  и  других  видах
деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества
девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При
этом  если  мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими  качествами,  то  они  отвергаются  мальчишеским
обществом,  девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков.  В 5—6 лет дети имеют представление о
внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в
котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  Дети  часто  пытаются
контролировать  действия  друг  друга  —  указывают,  как  должен  себя  вести  тот  или  иной  персонаж.  В  случаях
возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия,
ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у
детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная).
Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более  совершенной становится  крупная  моторика. Ребёнок этого  возраста  способен  к  освоению сложных
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации
тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством
целенаправленной  и  систематической  двигательной  активности  укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются
выносливость  (способность  достаточно  длительное  время  заниматься  физическими  упражнениями)  и  силовые
качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).
Ловкость  и  развитие  мелкой  моторики  проявляются  в  более  высокой  степени  самостоятельности  ребёнка  при
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из
них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.

К  5  годам  они  обладают  довольно  большим запасом  представлений  об  окружающем,  которые  получают
благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и  экспериментировать.  Представления  об  основных
свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло- красный и
тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга.
Для  них  не  составит  труда  сопоставить  между  собой  по  величине  большое  количество  предметов:  например,
расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера.  Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  Если предложить ему простой
план  комнаты,  то  он  сможет  показать  кроватку,  на  которой  спит.  Освоение  времени  все  ещё  не  совершенно.
Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и
месяцев года, с которыми связаны яркие события.

Внимание детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут  заниматься  не  очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен
действовать по правилу,  которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти
на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом).

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже
могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).
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В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать
более  сложные  задачи  с  использованием  обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в
тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем
управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с
манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в
которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может
решать в уме. 

Возраст  5—6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребёнком  активным  (продуктивным)
воображением,  которое  начинает  приобретать  самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и
предваряя  её.  Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.  Ребёнок чётко
начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла —
начинают складываться  первоначально в  игре.  Это проявляется  в  том,  что  прежде игры рождается  её  замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и
рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в  развитии речи. Для детей этого возраста
становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может
обнаружить  собственные  речевые  недостатки.  Ребёнок  шестого  года  жизни  свободно  использует  средства
интонационной  выразительности:  может  читать  стихи  грустно,  весело  или  торжественно,  способен  регулировать
громкость голоса  и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия
профессий,  социальных  учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.  д.);  глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности.

Дошкольники  могут  использовать  в  речи  сложные  случаи  грамматики:  несклоняемые  существительные,
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к
звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.  Дети учатся  самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном
монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с
проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в
памяти большой объём информации,  ему доступно чтение с  продолжением.  Дети приобщаются  к  литературному
контексту, в который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5—6  лет.  Это  связано  с  ростом
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным
встать  на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребёнку  видеть
перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдалённые  последствия  собственных  действий  и
поступков и действий и поступков других людей.

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте  (5—7 лет)  активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда).
Освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  музыкального  и  изобразительного
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения
искусства,  в  которых  переданы понятные  им чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  состояния  людей,
животных, борьба добра со злом.

Музыкально  -  художественная  деятельность  .  В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  существенное
обогащение  музыкальной  эрудиции  детей:  формируются  начальные  представления  о  видах  и  жанрах  музыки,
устанавливаются  связи  между  художественным  образом  и  средствами  выразительности,  используемыми
композиторами,  формулируются  эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные  предпочтения,
проявляется  некоторая  эстетическая  избирательность.  При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
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становятся более  осознанными и направленными (образ,  средства  выразительности продумываются  и сознательно
подбираются детьми).

В  продуктивной  деятельности дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведёт  за  собой
изображение).  Развитие  мелкой  моторики  влияет  на  совершенствование  техники  художественного  творчества.
Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги,
делать  тройной  мазок  из  одной  точки,  смешивать  краску  на  палитре  для  получения  светлых,  тёмных  и  новых
оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в
состоянии  лепить  из  целого  куска  глины,  моделируя  форму  кончиками  пальцев,  сглаживать  места  соединения,
оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из
квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в
несколько  треугольников,  прямоугольник  —  в  полоски,  квадраты  и  маленькие  прямоугольники;  создавать  из
нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям,
заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них
формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах.

От   6   до   7   лет  
В  целом  ребёнок  6—7  лет  осознаёт  себя  как  личность,  как  самостоятельный  субъект  деятельности  и

поведения.
Дети  способны  давать  определения  некоторым  моральным  понятиям  («Добрый  человек  —  это  такой,

который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают
положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно,
без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные
чувства  и  эмоции достаточно устойчивы.  К  6—7 годам ребёнок  уверенно владеет  культурой самообслуживания:
может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены;
определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать
и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в
соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить
ребёнку или  взрослому,  что  нужно сделать  в  случае  травмы (алгоритм действий),  и  готов оказать  элементарную
помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её,  обратиться к взрослому за помощью) в подобных
ситуациях.

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и
нормы.  Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счёт  развития  таких  социальных  по
происхождению  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  а  также  мотивов
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что
плохо.  С  развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и  возможность  эмоционально
оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо,
и смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая самооценка детей представляет  собой
глобальное,  положительное  недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  эмоциональной  сфере. С  одной
стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая  эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по
содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает
развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда
они  непосредственно  не  наблюдают  его  эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них
формируются  обобщённые  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет
понимать,  что  полученные  результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  таким  изменениям  в
эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще  выстраивается  с  учётом
интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым.
По-прежнему  нуждаясь  в  доброжелательном  внимании,  уважении  взрослого  и  сотрудничестве  с  ним,  ребёнок
стремится, как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного
взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут,
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есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей с взрослыми к концу седьмого года жизни
создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в
общении и взаимодействии с взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно
делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает  общение между собой. Их избирательные отношения
становятся  устойчивыми,  именно  в  этот  период  зарождается  детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и
т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии
они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.

В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщёнными  представлениями  (понятиями)  о  своей  гендерной
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и
женских  свойств  (одежда,  причёска,  эмоциональные  реакции,  правила  поведения,  проявление  собственного
достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении
своей  гендерной  принадлежности,  аргументировано  обосновывают  её  преимущества.  Они  начинают  осознанно
выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д.,
владеют  различными  способами  действий  и  видами  деятельности,  доминирующими  у  людей  разного  пола,
ориентируясь  на  типичные  для  определённой  культуры  особенности  поведения  мужчин  и  женщин;  осознают
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить
неприятности и т. д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам
дети определяют перспективы взросления в  соответствии с  гендерной ролью,  проявляют стремление к  усвоению
определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка,
свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к
исполнению  другой.  Они  могут  вступать  во  взаимодействие  с  несколькими  партнёрами  по  игре,  исполняя  как
главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь,
выполняют её указания).

Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики ребёнка,  наращивание  и  самостоятельное  использование
двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом
облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется
гармония в движениях рук и ног.  Ребёнок способен  быстро перемещаться,  ходить и бегать,  держать правильную
осанку.  По собственной инициативе дети  могут организовывать  подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в
длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек
более  совершенна);  могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте  и  в движении,
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта
и  достаточно  развитых  физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто  переоценивает  свои  возможности,
совершает необдуманные физические действия.

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление  представлений детей о форме,  цвете,  величине
предметов.  Дошкольник  может  различать  не  только  основные  цвета  спектра,  но и  их  оттенки  как  по  светлоте
(например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит
и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник,
круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая
при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает
даже  не  очень  выраженные  различия.  Ребёнок  уже  целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.).

К  концу дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием
весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для
него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
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В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели)
запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу
что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в
отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый,
ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно
использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать
только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал,
группирует  его,  относя  к  определённой  категории  предметов  или  явлений,  устанавливает  логические  связи.  Но,
несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием
различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более
логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря
на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости,  в  конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических  рассказах  дети  стараются  установить  причинно-  следственные  связи,  в  самых  фантастических
рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не
только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
Вместе  с  тем развитие  способности  к  продуктивному творческому  воображению и  в  этом возрасте  нуждается  в
целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет
выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а
на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.

В этом возрасте продолжается развитие  наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать
более  сложные  задачи  с  использованием  обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из  нарисованного лабиринта)  ребёнок этого возраста,  как  правило,  совершает  уже в  уме,  не
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию)
дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления
(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например,
упорядочивание  изображений  видов  транспорта  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения).  Дошкольники
классифицируют  изображения  предметов  также  по  существенным,  непосредственно  не  наблюдаемым  признакам,
например,  по  родовидовой принадлежности  (мебель,  посуда,  дикие  животные).  Возможность  успешно совершать
действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё
более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков  предметов  и  явлений  приводит  к  появлению  первых  понятий.  Конечно  же,  понятия  дошкольника  не
являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто
свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий,
которые с ними можно совершать.

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», потому что она тоже может жить в
лесу, а изображения девочки и платья будет объединены, потому что она его носит.

Речевые  умения детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы
(звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической  системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко
реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки
осознать  грамматические  особенности  языка.  В  своей  речи  старший  дошкольник  всё  чаще  использует  сложные
предложения (с  сочинительными и подчинительными связями).  В 6—7 лет увеличивается  словарный запас.  Дети
точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов,
пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже
могут  объяснить  малоизвестные  или  неизвестные  слова,  близкие  или  противоположные  по  смыслу,  а  также
переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с
общепринятым.

В процессе  диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные
собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.  Активно  развивается  и  другая  форма  речи  —
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монологическая. Дети  могут  последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.  В  этом  возрасте  их
высказывания  всё  более  утрачивают  черты  ситуативной речи.  Для  того  чтобы  его  речь  была  более  понятна
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику,
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого
периода  речь  становится  подлинным  средством  как  общения,  так  и  познавательной  деятельности,  а  также
планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу
чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника
получения  информации  о  человеке  и  окружающем  мире.  В  условиях  общения  и  взаимодействия  с  взрослым он
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком
с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие
дошкольники  в  этом  возрасте  уже  способны  самостоятельно  выбрать  книгу  по  вкусу  из  числа  предложенных;
достаточно просто  узнают и  пересказывают прочитанный текст  с  использованием иллюстраций.  Дети  проявляют
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки,
дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений,
примеряют  на  себя  различные  роли,  обсуждают  со  сверстниками  поведение  персонажей;  знают  наизусть  много
произведений,  читают  их  выразительно,  стараясь  подражать  интонации  взрослого  или  следовать  его  советам  по
прочтению.  Дети  способны  сознательно  ставить  цель  заучить  стихотворение  или  роль  в  спектакле,  а  для  этого
неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая
предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.

К  концу  дошкольного  детства  ребёнок  накапливает  достаточный  читательский  опыт.  Тяга  к  книге,  её
содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и
значение книги в жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.

Музыкально  -  художественная   деятельность  характеризуется  большой  самостоятельностью  в  определении
замысла  работы,  сознательным  выбором  средств  выразительности,  достаточно  развитыми  эмоционально-
выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).  Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  художественный  образ,
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат
музыкально-художественной  деятельности.  Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,
понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей
цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они
способны изображать всё,  что вызывает  у них интерес.  Созданные изображения становятся  похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и
сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования.
Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут
создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения.

В лепке дети  могут  создавать  изображения  с  натуры и  по  представлению,  также  передавая  характерные
особенности  знакомых  предметов  и  используя  разные  способы  лепки  (пластический,  конструктивный,
комбинированный).

В  аппликации  дошкольники  осваивают  приёмы  вырезания  одинаковых  фигур  или  деталей  из  бумаги,
сложенной  пополам,  гармошкой.  У  них  проявляется  чувство  цвета  при  выборе  бумаги  разных  оттенков.  Дети
способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  постройки  из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания
бумаги  в  разных  направлениях;  создавать  фигурки  людей,  животных,  героев  литературных  произведений  из
природного материала.

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение  композицией
(фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным
замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети

19



проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё
ещё нужна

2. Планируемые  результаты  освоения  детьми  основной  образовательной  программы  ДОУ
(промежуточные и итоговые результаты)

Сформированные  интегративные  качества  ребенка  -  итоговый  результат  освоения  образовательной
программы дошкольного учреждения. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет
на протяжении всего  периода освоения Программы формировать  его  отдельные составляющие -  промежуточные
результаты.

В результате освоения Программы ребёнок приобретает интегративные качества:
«физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»

В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:
1 - 3 года

-   владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лазание, 
    катание, бросание,  прыжки);
 проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
    движениями;
 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 
     гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания;
 антропометрические показатели (вес, рост) в норме;
 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, 
     их функции.

3 - 4 года
 антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
 владеет соответствующими возрасту основными движениями;
 сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции      
     при физической активности, в самостоятельной деятельности;
 проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях;
 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
     поведения во время еды, умывания;
 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
     необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.

4 - 5 лет
 антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;
 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры;
 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
 знаком с понятиями «здоровье»  и «болезнь»;
 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни:     
     правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены;
 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

5 -6 лет
 антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
 владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 
 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
 проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах;
 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;
 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
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 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил
гигиены в повседневной жизни;
 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 
 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания
 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.

6 - 7 лет
 антропометрические показатели в норме;
 сформированы основные физические качества;
 сформирована потребность в двигательной активности;
 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
 соблюдает элементарные правила здорового образа жизни

«любознательный, активный»
В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:

1 - 3 года
 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 
    интерес к игровым действиям сверстников;
 проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях;
 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
    конструирование);
 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации;
 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных
    движений.

3 - 4 года
 интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 
    разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
 интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 
    изменениях;
 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям
    в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами;
 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 
    участвует в обсуждениях;
 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности,
    при затруднениях обращается за помощью к взрослому.

4 -5 лет
 проявляет интерес к новым предметам;
 проявляет интерес к незнакомым людям;
 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям;
 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 
    изобразительной деятельности, игре, экспериментированию); 
 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми

5 -6 лет
 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
     отношений и своем внутреннем мире);
 задает вопросы взрослому,  в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;
 любит экспериментировать;
 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
    деятельности);
 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

6 - 7 лет
 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
     отношений и своем внутреннем мире); 
 задает вопросы взрослому,  в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;
 любит экспериментировать;
 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
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    деятельности); 
 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

«эмоционально -отзывчивый»
В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:

1 – 3 года
 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности;
 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-
    художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи);
 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 
    кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;
 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на 
    красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные);
 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения,
     различает весёлые и грустные мелодии.

3 - 4 года
 заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы;
 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 
     мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;
 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 
     аппликации, музыке;
 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 
    понимания и употребления.

4 -5 лет
 адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности;
 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 
     мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей;
 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей;
 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 
     понимания и употребления.

5 - 6 лет
 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 
    историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей;
 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 
     отношение к конкретному поступку литературного персонажа;
 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм  поэтического
    текста;
 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
    интерес к искусству.

6 - 7 лет
 откликается на эмоции близких людей и друзей;
 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;
 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения;
 эмоционально реагирует на мир природы.

«овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:

1 - 3 года
 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им;
 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;
 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, 
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    о событии из личного опыта;
 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 
     событии из личного опыта;
 речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

3 -4 года
 владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
    взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при     
    сотрудничестве);
 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;
 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 
     проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания       
     и предложения взрослого;
 обращается к воспитателю по имени и отчеству;
 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 
    делая свое высказывание понятным для собеседника.

4- 5 лет
 проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми
    (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое      
    оборудование);
 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 
    попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи;
 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации;
 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты
    интонационной выразительности речи;
 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 
     сверстниками.

5 -6 лет
 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;
 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 
    интонационно взятой роли;
 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 
    детей, отличается от ролевой речи;
 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
    рассказывать их сверстникам и взрослым;
 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 
    антонимы;
 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 
    источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение   
    выставки, детского спектакля и т.д.);
 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
    несогласие с ответом товарища;
 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.

6 - 7 лет
 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;
 владеет диалогической речью;
 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
    обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве);
 способен изменять стиль общения со взрослым в зависимости от ситуации;
 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации

«способный  управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:
1 - 3 года;

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
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    умывания;
 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
    на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их;
 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания 
    говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»;
 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

3 - 4 года
 знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 
     другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил;
 подчиняет свое поведение заданным  взрослым правилам организации индивидуальной и 
    совместной  деятельности;
 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 
     говорит «спасибо, «здравствуйте», «до свидания:, «спокойной ночи: (в семье, в группе);
 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;
 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 
    желаний.

4 - 5 года
 способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 
     поведение в зависимости от ситуации;
 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 
    поведения;
 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 
    действий;
 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание,
    благодарность, просьба) без напоминания взрослых;
 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.

5 - 6 лет
 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 
    часть работы будет выполнять;
 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 
     ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 
     убеждает, доказывает, объясняет;
 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 
    сверстников;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице;
 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 
    словами;
 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;
 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
     (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).

6 - 7 лет
 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
    требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 
    «что такое хорошо и что такое плохо»;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
    (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
 способен планировать свои действия;
 способен добиваться конкретной цели.

«способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:

1 - 3 года
 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры;
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 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители;
 сооружает элементарные постройки по образцу;
 проявляет желание строить самостоятельно;
 ориентируется в помещении группы и участка детского сада.

3 - 4 года
 стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 
    материалы к занятиям);
 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
    недостающими предметами, игрушками;
 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты;
 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
     обобщения;
 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.

4 - 5 лет
 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач под 
     руководством взрослого;
 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 
    зависимости от ситуации;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематические 
     изображения;
 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 
     пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их      
     взаимодействия);
 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

5 - 6 лет
 владеет элементарными навыками самообслуживания;
 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 
    (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.);
 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 
    позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра;
 способен конструировать по собственному замыслу;
 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 
    строить по схеме, решать лабиринтные задачи;
 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 
    может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;
 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
    отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;
 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;
 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.

6 - 7 лет
 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
    новых задач (проблем), поставленных взрослым;
 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
    поставленных самостоятельно;
 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);
 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 
     др.

«имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»
В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:

1 -3 года
 знает названия частей тела;
 знает название частей лица;
 знает своё имя;
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 знает свой пол;
 знает имена членов своей семьи.

3 - 4 года
 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 
    старших и младших детей);
 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка);
 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
     особенностями их поведения;
 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
     существования, поведения.

4 - 5 лет
 называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы;
 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения;
 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 
    достопримечательностях;
 имеет представление об основных государственных праздниках;
 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 
    соответствии с возрастом.

5 - 6 лет
 знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 
     родители, как важен для общества их труд;
 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;
 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет;
 знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; что Москва- 
    столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна;
 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы

6 - 7 лет
 имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
    определенному полу;
 имеет представления о составе семьи, о родственных отношениях и взаимосвязях, 
    распределении семейных обязанностей, семейных традициях;
 имеет представления об обществе, его культурных ценностях;
 имеет представление о государстве и принадлежности к нему;
 имеет представление о мире

«овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и
по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции»

В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:
1 – 3год

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»;
 проявляет интерес к книгам;
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций;
 выполняет простейшие поручения взрослого

3 -4 года
 имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 
     трудности;
 в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на 
     образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого.

4 - 5 лет
 способен понять и запомнить  учебную задачу;
 выполняет пошаговую инструкцию взрослого;
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 способен удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;
 способен воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору;
 способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут, стремясь хорошо выполнить 
     задание

5 - 6 лет
 имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице
 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 
     небольшое стихотворение
 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы
 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие
 способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут
 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений
 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками
 умеет работать по правилу и по образцу
 слушает взрослого и выполняет его инструкции

6 - 7 лет
 умеет работать по правилу 
 умеет работать по образцу
 умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции
 умеет работать в общем темпе
 умеет договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.

«овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие»
В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:

1 - 3 года
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 хорошо спит, активен во время бодрствования
 имеет хороший аппетит, регулярный стул
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать
 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой
 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими 
упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.)
 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расчёской, горшком)
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)
 прыгает на месте и с продвижением вперед
 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через предметы 
 бросает предметы в горизонтальную цель 
 может пробежать к указанной цели
 воспроизводит простые движения по показу взрослого
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 
организованных взрослым
 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности

3 - 4 года
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков
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 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, причёсываться, следит
за своим внешним видом
 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище
 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы,
делать зарядку, гулять на свежем воздухе)  о значении сна
 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей
 умеет  сообщать  о  самочувствии  взрослым,  избегать  ситуации,  приносящих  вред  здоровью;  осознает
необходимость лечения.
 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания
 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 30 см.
 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы 
 может ползать на четвереньках, гимнастической стенке произвольным способом 
 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление
 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях
 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное
время
 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности
 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.

4 - 5 лет
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 проявляет  привычку  самостоятельно  умываться,  мыть  руки  с  мылом  перед  едой,  по  мере  загрязнения,  после
пользования туалетом 
 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья
 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним видом
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой
 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище
 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение
 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для
здоровья
 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
 прыгает в длину с места не менее 40 см
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы
 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие
 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге
 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его
 бросает предметы вверх, вдаль, в цель
 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

28



 активен, с интересом участвует в подвижных играх
 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях
 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр

5 - 6 лет
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых)
 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при
кашле и чихании закрывает рот и нос платком)
 владеет простейшими навыками поведения во время еды
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 имеет  начальные  представления  о  составляющих (важных  компонентах)  здорового  образа  жизни  (правильное
питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье
 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения
режима дня
 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
-  прыгать в длину с места (не менее 60 см), с разбега (не менее 80 см), , прыгать через короткую и длинную скакалку
 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа
 умеет  метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м,  в  вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп
 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие
  выполнять повороты направо, налево, кругом
 Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
 проявляет интерес к разным видам спорта

6 - 7 лет
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо вытирается,  пользуясь
только индивидуальным полотенцем, чистит зубы;
 правильно пользуется носовым платком и расческой
 следит за своим внешним видом
 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни:  об  особенностях  строения  и  функциями
организма  человека,   о  важности  соблюдения  режима  дня,  о  рациональном  питании,   о  значении  двигательной
активности в жизни человека,  о пользе и видах закаливающих процедур,  о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье 
-знает основные особенности строения и функции организма человека
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
- прыгать в длину с места 
(на расстояние не менее 70 см)
-  с разбега  (90 см)
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 - прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами
- бросать предметы в цель из разных исходных положений, 
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 
- метать предметы в движущуюся цель
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
 выполняет правильно технику всех видов основных движений:  ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья
 соблюдать интервалы во время передвижения
 выполняет физические упражнения из  разных исходных положений четко и ритмично,  в  заданном темпе,  под
музыку, по словесной инструкции
 следит за правильной осанкой
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры
 проявляет интерес к физической культуре и спорту, проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

«овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие»

В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:
1 - 3 года

«Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 
мира природы ситуациям» 
 соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными
«Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения»
 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
«Формирование  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира
транспортного средства»
 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в
местах большого скопления людей
«Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них»
 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке,
держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.)
Развитие игровой деятельности
 эмоционально, активно откликается на предложение игры
 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.)
 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и
т.д.)
 может  выполнять  условные  действия  с  образными  игрушками,  предметами-заместителями,  изображениями
(нарисованными объектами)
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого 
человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова)
 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать,
потерпеть)
 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе)
 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев)
 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку)
 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками 
 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого при одевании,
раздевании, во время еды
 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!»)
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 осознает свою гендерную принадлежность
 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен
«Развитие трудовой деятельности»
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 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается, с
помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки)
 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов
«Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам»
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых 
 помогает  в ответ на просьбу
«Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека»
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.)
 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в магазине, папа работает
шофёром и т.п.)

3 - 4 года
«Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям»
 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома
 «Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения»
 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными
«Формирование  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира
транспортного средства»
 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
«Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациях  и  способах
поведения в них»
 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту
 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.)
Развитие игровой деятельности
 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя 
 умеет  объединять  несколько  игровых  действий  в  единую  сюжетную  линию;  отражать  в  игре  действия  с
предметами и взаимоотношения людей 
 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх
 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок 
 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о театре 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 умеет общаться спокойно, без крика 
 здоровается, прощается, благодарит за помощь
 делится с товарищем игрушками
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, слабые 
 знает название населенного пункта, в котором живёт
«Развитие трудовой деятельности»
 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности 
 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, раскладывает столовые
приборы и т.п.)
 «Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам»
 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности
 «Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека»
 проявляет знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.).
 знает, кем работают близкие люди  

4 - 5 лет
«Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям»
 соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах
«Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения»
 соблюдает элементарные правила поведения в природе
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«Формирование  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира
транспортного средства»
 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте
 знает элементарные правила безопасного дорожного движения
«Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациях  и  способах
поведения в них»
 выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома
Развитие игровой деятельности
 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое поведение
 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в
ситуациях выбора
 проявляет потребность в общении со сверстниками
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства
 проявляет уважительное отношение к сверстникам
«Развитие трудовой деятельности»
 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, складывает
и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям 
 «Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам»
 доводит начатое дело до конца
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности
 «Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека»
 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.)
 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей

5 - 6 лет
«Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям»
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду
«Передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира
транспортного средства»
 понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные знаки  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»
 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их

назначение
 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.
 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»
 «Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения»
 знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного  взаимодействия  с

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе)
Развитие игровой деятельности
 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры
 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей
 в дидактических играх оценивает свои возможности и без  обиды воспринимает проигрыш. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 объясняет правила игры сверстникам
 после  просмотра  спектакля  может  оценить  игру  актера  (актеров),  используемые  средства  художественной
выразительности и элементы художественного оформления постановки. 
 использует «вежливые» слова 
 имеет навык оценивания своих поступков
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 имеет представление о работе своих родителей
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 знает название своей Родины
«Развитие трудовой деятельности»
 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок,
сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью
 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол
 «Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам»
 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада
 может оценить результат своей работы
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности
 «Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека»
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд
 бережно относится к тому, что сделано руками человека

6 - 7 лет
«Передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира
транспортного средства»
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила

дорожного движения
 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их

назначение
 «Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациях  и  способах
поведения в них»
 знает  назначение  светофора,  узнает  и  называет  дорожные знаки  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»
 различает проезжую часть, тротуар,  пешеходный переход «Зебра»
«Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения»
 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями

и животными, бережного отношения к окружающей природе)
Развитие игровой деятельности
 самостоятельно  отбирает  или  придумывает  разнообразные  сюжеты  игр,  придерживается  в  процессе  игры
намеченного замысла, оставляя место для импровизации
 находит новую трактовку роли и исполняет ее
 может моделировать предметно-игровую среду,
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители»

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя
терпимым и доброжелательным партнером
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки,
в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
«Развитие трудовой деятельности»
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде 
 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр 
 ответственно выполняет обязанности дежурного 
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги
 «Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам»
 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада
 оценивает результат своей работы
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности
 радуется результатам коллективного труда
 «Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека»
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, композиторов
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 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их труд
 бережно относится к тому, что сделано руками человека

«овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное
развитие»

В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:
1 - 3 года

«Сенсорное развитие»
 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии)
 ориентируется в величине предметов
«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности»
 конструирует несложные постройки из 2—3 деталей, обыгрывает их
 «Формирование элементарных математических представлений»
 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов
 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их размер
 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб
 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»
 имеет представления о человеке и о себе — внешних физических особенностях; эмоциональных состояниях; 
 имеет представления о предметах,  действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки,

орудия труда 
 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и  их детеныши,

животные — обитатели леса,
 имеет  представления о  явлениях природы: временах  года,  их  особенностях,  сезонных изменениях в  природе,

погодных явлениях и отношении к ним людей 
 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт, праздники 

3 - 4 года
«Сенсорное развитие»
 различает  и  называет  основные  сенсорные  эталоны  (цвет,  форма,  величина),  осязаемые  свойства  предметов

(теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.)
 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету
 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет обследовательские действия
«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности»
 знает, называет и правильно использует детали строительного материала
 пользуется  простыми  способами  конструирования,  конструирует  по  образцу,  по  заданию  взрослого,  владеет

способами построения замысла
 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими
«Формирование элементарных математических представлений»
 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство–неравенство групп

предметов
 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте)
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве
 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении
 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал)
 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, поведения
 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой

природы
4 - 5 лет

«Сенсорное развитие»
 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины
 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 
 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.)
«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности»
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 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями
 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её,

владеет способами построения замысла
«Формирование элементарных математических представлений»
 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5
 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и приложения 
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве
 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»
 имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках
 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям
 имеет  представления  о  многообразии  растений,  животных,  особенностях  их  внешнего  вида,  условий

существования, поведения
5 - 6 лет

«Сенсорное развитие»
 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры 
 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки 
 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) 
 «Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности»
 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали 
 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности
«Формирование элементарных математических представлений»
 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине)
 ориентируется в пространстве и на плоскости
 определяет временные отношения
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем селе, стране
 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам 
 называет  времена  года,  отмечает  их  особенности, элементарные  причинно-следственные  зависимости  между

явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой
в разное время года

 знает и стремится выполнять некоторые правила  поведения в природе

6 - 7 лет
«Сенсорное развитие»
 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.)
 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий
 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям
«Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности»
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных 

свойств
 способен создавать различные конструкции  объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные 

замыслы 
«Формирование элементарных математических представлений»
 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов
 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка 
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе
 ориентируется в пространстве и на плоскости
 определяет временные отношения
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем селе, стране
 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей
 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями
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 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира
 знает правила поведения в природе и соблюдает их

«овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие»
В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:

1 - 3 года
«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»
 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками
 способен выражать свои ощущения в словесной форме
«Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,
произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности»
 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, действия
 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые предложения из 2-4 

слов
 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных) звуков
 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого рассказать об 

игрушке (картинке)
«Практическое овладение воспитанниками нормами речи»
 сопровождает речью игровые и бытовые действия
 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание
 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок

3 - 4 года
«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»
 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками
 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения
 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками
«Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,
произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности»
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия
 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами
 владеет  правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  (за  исключением  некоторых  шипящих  и

сонорных звуков)
 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога
«Практическое овладение воспитанниками нормами речи»
 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета 
 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей

4 - 5 лет
«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»
 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения
 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 
«Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,
произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности»
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, обозначающую

эмоциональные состояния
 использует  в  речи  сложносочиненные  и  сложноподчиненные  предложения,  элементарные  способы

словообразования
 владеет  правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  (за  исключением  некоторых  шипящих  и

сонорных звуков)
 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога
«Практическое овладение воспитанниками нормами речи»
 пользуется разнообразными формулами речевого этикета
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 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи
5 - 6 лет

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»
 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания
«Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,
произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности»
 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом
 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования
 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове
 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно,

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения
«Практическое овладение воспитанниками нормами речи»
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета
 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника

6 - 7 лет
«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»
 способен  участвовать  в  коллективной  беседе  (самостоятельно  формулировать  и  задавать  вопросы,

аргументировано отвечать на вопросы)
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора
«Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,
произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности»
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-

оценочной лексикой и выразительными средствами языка
 использует  разнообразные способы словообразования,  сложные предложения разных видов,  разные  языковые

средства для соединения частей предложения
 правильно  произносит  все  звуки  родного  языка,  отчетливо  произносит  слова  и  словосочетания,  проводит

звуковой анализ слов
 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу описательные и сюжетные рассказы 
 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог»,

«слово», «предложение»
«Практическое овладение воспитанниками нормами речи»
 дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого  этикета  в  общении  со  взрослыми  и

сверстниками
 пользуется естественной интонацией разговорной речи
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения

«овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие»

В соответствии с возрастом данное качество проявляется следующим образом:
1 - 3 года

«Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений»
 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт
«Развитие литературной речи»
 активно реагирует на содержание знакомых произведений
 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов
 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций
«Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса»
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым персонажам
 появляются любимые сказки, стихи
«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд»
 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать
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 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета
 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии
 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми

движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их
друг к другу

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа
 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной
«Развитие детского творчества»
 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке
 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым
 проявляет  интерес  к  экспериментированию  с  изобразительными  материалами  (красками,  карандашами,

фломастерами и др.)
«Приобщение к изобразительному искусству»
 узнает и рассматривает народные игрушки (матрешка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них
 «Развитие музыкально-художественной деятельности»
 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий - низкий) 
 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы
 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки
 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук
«Приобщение к музыкальному искусству»
 с  удовольствием  слушает  простые,  яркие  по  музыкальным  образам  программные  инструментальные

произведения, песни в исполнении взрослого
 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой

3 - 4 года
«Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений»
 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей
 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете
 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт 
«Развитие литературной речи»
 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить
 способен импровизировать на основе литературных произведений
«Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса»

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд»
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества
 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и

называет их
 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать

материал, соединять готовые части
 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для украшения,

соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму
«Развитие детского творчества»
 самостоятельно выбирает цвет материала,  фон и размер листа бумаги, способ рисования для создания яркого

образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями)
 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные

навыки и умения
«Приобщение к изобразительному искусству»
 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства 
«Развитие музыкально-художественной деятельности»
 слушает музыкальное произведение до конца  
 замечает изменения в звучании (тихо-громко)
 поет,  не  отставая  и  не  опережая  других,  чисто  и  ясно  произносит  слова,  передаёт  характер  песни  (весело,

протяжно, ласково, напевно) 
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 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля» 
 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 
 выполняют движения, передающие характер изображаемых животных
 «Приобщение к музыкальному искусству»
 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует  

4 - 5 лет
«Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений»
 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на события, которых не

было в собственном опыте
 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей
«Развитие литературной речи»
 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить
 способен импровизировать на основе литературных произведений
«Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса»
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг
«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд»
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества
 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы 
 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы
 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом 
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации
«Развитие детского творчества»
 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла 
 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной литературе
 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания
 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков
 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей

материала
«Приобщение к изобразительному искусству»
 различает виды декоративно-прикладного искусства 
 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура»
«Развитие музыкально-художественной деятельности»
 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро)
 узнаёт песни по мелодии.
 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение
 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь?»,
 импровизирует мелодии на заданный текст
 способен  выполнять  танцевальные  движения  пружинка,  подскоки,  движение  парами  по  кругу,  кружение  по

одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами)
 «Приобщение к музыкальному искусству»
 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением

5 - 6 лет
«Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений»
 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей,

 «Развитие литературной речи»
 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям
 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации
«Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса»
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения
 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы
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«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд»
 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает характерные признаки

предметов и явлений, настроение персонажей
 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки)
 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации
«Развитие детского творчества»
 создает многофигурные композиции на всем листе.
 объединяет разные способы изображения (коллаж)
 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов
«Приобщение к изобразительному искусству»
 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция)
 имеет представление о региональных художественных промыслах 
«Развитие музыкально-художественной деятельности»
 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
 способен  выполнять  танцевальные  движения:  поочерёдное  выбрасывание  ног  в  прыжке,  полуприседание  с

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте 
 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки
-умеет  придумывать  движение  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию  танца,  проявляя  самостоятельность  в
творчестве

 

6 - 7 лет
«Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений»
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности
«Развитие литературной речи»
 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности
 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации
«Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса»
 называет любимые сказки и рассказы
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения 
 может импровизировать на основе литературных произведений
«Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд»
 использует разнообразные способы создания изображения
- в рисовании
- в лепке
- в аппликации
использует традиционные техники изображения
«Развитие детского творчества»
 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания
 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности 
 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации на

темы окружающей жизни, литературных произведений
 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи образа
 «Развитие музыкально-художественной деятельности»
 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения 
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, умеет правильно передавать мелодию

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 
 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 
 импровизирует под музыку соответствующего характера

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения Программы большое значение
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имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.  Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования,  указанный «социальный портрет»
отражает  согласованные  интересы  и  потребности  семьи,  общества  и  государства  в  области  образования  детей
дошкольного  возраста.  Формирование  «социального  портрета»  ребенка  7  лет,  освоившего  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялось также по следующим основаниям:

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения всех или большинства,

образовательных модулей;

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного возраста, если процесс

его развития в ходе освоения Программы был правильно организован;

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения Программы.

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими   навыками.

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического  развития (с  учетом индивидуальных
данных).  У  него  сформированы  основные  физические  качества  и  потребность  в  двигательной  активности.
Самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает  элементарные  правила
здорового образа жизни.

2. Любознательный, активный.  

Интересуется  новым,  неизвестным  в  окружающем  мире  (мире  предметов  и  вещей,  мире  отношений  и  своем
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

3. Эмоционально -отзывчивый.  

Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей.  Сопереживает  персонажам  сказок,  историй,  рассказов.
Эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного  искусства,  музыкальные  и  художественные
произведения, мир природы.

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и   сверстниками.

Ребенок  адекватно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  владеет  диалогической  речью  и
конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  (договаривается,  обменивается  предметами,
распределяет  действия  при  сотрудничестве).  Способен  изменять стиль общения со  взрослым или сверстником,  в
зависимости от ситуации.

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе   первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями
со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо»
(например,  нельзя  драться,  нельзя  обижать  маленьких,  нехорошо  ябедничать,  нужно  делиться,  нужно  уважать
взрослых  и  пр.).  Ребенок  способен  планировать  свои  действия,  направленные  на  достижение  конкретной  цели.
Соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в  общественных  местах  (транспорте,  магазине,
поликлинике и др.).

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),   адекватные возрасту.

Ребенок  может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы деятельности  для  решения  новых  задач
(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы
решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе и др.

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем   социуме), государстве (стране),
мире и природе.
Ребенок имеет представление:

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;

- о  составе  семьи,  родственных  отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семейных  обязанностей,  семейных
традициях;

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем;
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- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;

- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты).

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности  : умениями работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

У ребенка  сформированы умения  и  навыки  (речевые,  изобразительные,  музыкальные,  конструктивные  и  др.),
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Обязательная часть
2.1.1.  Содержание  психолого  –  педагогической  работы по  освоению образовательной  области  "Физическая
развитие"
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, охрана здоровья
детей и формирование основы культуры здоровья, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач:

 Приобретение  опыта  в  следующих  видах  поведения  детей:  двигательном,  в  том  числе  связанном  с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не
наносящем ущерба организму: 
 удовлетворять потребность детей в движении;
 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
 расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного

характера;
 целенаправленно  развивать  физические  качества  (скоростные,  скоростно-  силовые,  силу,  гибкость,

ловкость и выносливость);
 развивать  координацию  движений,  чувства  равновесия,  ориентировку  в  пространстве,  скоростную

реакцию, силу и гибкость;
 обеспечивать  тренировку  мелкой  мускулатуры тонких  движения  рук  через  специально  подобранные

комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и

навыков самообслуживания;
 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.

 Выполнение основных движений,
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 Формирование  начальных  представлений  о  некоторых   видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

  Младшая подгруппа
Образовательная область «Физическое развитие»  

 «Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  направлено  на  достижение  целей
формирования  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой,  гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать  умение  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,  свободными

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием педагога.

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть,

бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь

двумя ногами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать

умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег,  бросание, катание).
Формировать  выразительность  движений,  умение  передавать   простейшие  действия  некоторых  персонажей
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Формировать  умение  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок.  Формировать  навык  пользования

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь

(расстегивать  пуговицы  спереди,  застежки  на  липучках);  в  определенном  порядке  аккуратно  складывать  снятую
одежду; правильно надевать одежду и обувь.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки

— смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать,
трогать;  ножки—стоять,  прыгать,  бегать,  ходить;  голова—думать,  запоминать;  туловище  —  наклоняться  и
поворачиваться в разные стороны.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с

изменением направления, врассыпную обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой
дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической
скамейке. Кружение  в медленном темпе (с предметом в руках).
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Бег. Бег   в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40
секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по
гимнастической скамейке.

Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой ,бросание мяча вперед двумя руками

снизу, от груди, из-за головы. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте,  слегка  продвигаясь  вперед;  прыжки на двух ногах через  шнур

(линию); через две параллельные линии (10-30 см).
Упражнения для кистей рук,  развития и укрепления мышц плечевого  пояса. Поднимать руки вперед,

вверх,  в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и
разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-
влево,  передавая предметы рядом стоящему (сидящему).  Наклоняться вперед  и в стороны. Поочередно сгибать и
разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине.  Стоя на коленях, садиться на пятки и
подниматься.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  Ходить на месте. Сгибать левую
(правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться,
поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).

Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку»,

«Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в  кругу»,  «Прокати  мяч»,  «Лови мяч»,  «Попади в  воротца»,  «Целься

точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через

ручеек».
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

Старшая подгруппа
Образовательная область «Физическое развитие»

 «Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  направлено  на  достижение  целей
формирования  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой,  гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Закреплять  умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично  отталкиваясь  от  опоры;  бегать  наперегонки,  с

преодолением препятствий.
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствовать  умение  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,  отталкиваться  и

приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать   на  мягкое  покрытие  через  длинную скакалку,  сохранять
равновесие при приземлении.
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Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений.
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Продолжать  формировать  умение  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры,  проявляя

инициативу и творчество.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на

место.
Проводить  один  раз  в  месяц  физкультурные  досуги  длительностью  25-30  минут;  два  раза  в  год  —

физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
Во  время  физкультурных  досугов  и  праздников  привлекать  дошкольников  к  активному  участию  в

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать  привычку следить  за  чистотой  тела,  опрятностью одежды,  прически;  самостоятельно чистить

зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем  шкафу

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами; есть аккуратно,

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять  представление  об  особенностях  функционирования  и  целостности  человеческого  организма.

Расширять  представление  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового  образа  жизни  (правильное  питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять  представления  о  месте  человека  в  природе,  о  том,  как  нужно  жить,  чтобы  не  вредить  себе  и

окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба  обычная,  на  носках  (руки  за  голову),  на  пятках,  на  наружных сторонах  стоп,  с  высоким

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по
одному,  по  двое,  с  выполнением  различных  заданий  воспитателя.  Ходьба  по  гимнастической  скамейки,  веревке
(диаметр  1,5-3  см).  Ходьба  по  гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через  мячи,  раскладыванием  и
собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками. Кружение парами, держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по
одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе.
Кружение парами, держась за руки.

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, ползание
на  четвереньках  (расстояние  3-4  м),  толкая  головой  мяч;  ползание  по  гимнастической  скамейке,  опираясь  на
предплечья и колени. Пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед —
другая  назад),  продвигаясь  вперед  (на  расстояние  4  м).  Прыжки  на  одной  ноге  (правой  и  левой)  на  месте  и
продвигаясь  вперед.  Прыжки  через  короткую  скакалку,  вращая  ее  вперед  и  назад,  через  длинную  скакалку
(неподвижную и качающуюся).

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд);
одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за
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головы,  от  груди,  с  отскоком  от  земли).  Отбивание  мяча  о  землю  на  месте  с  продвижением  шагом  вперед  (на
расстояние 5-6 м). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в
колонну по двое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку.
Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову.  Поднимать руки со  сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-
вверх; поднимать руки вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать
пальцы.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и
опускать  вниз.  Поочередно  поднимать  согнутые  прямые ноги,  прижавшись  к  гимнастической  стенке  и  взявшись
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на
уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные
руки.  Поворачиваться,  разводя  руки  в  стороны,  из  положений  руки  перед  грудью,  руки  за  голову.  Поочередно
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине.
Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая
носки  ног  от  пола.  Приседать  (с  каждым  разом  все  ниже),  поднимая  руки  вперед,  вверх,  отводя  их  за  спину.
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками
движения вперед, в сторону, вверх). Переступать приставным шагом в сторону на пятках.

Статические упражнения.  Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на
носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на
поясе.

Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай

фигуру», «Караси и шука»,  «Перебежки»,  «Хитрая лиса»,  «Встречные перебежки», «Пустое место»,  «Затейники»,
«Бездомный заяц».

С прыжками.  «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает
меньше прыжков?», «Классы».

С лазанием и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч

водящему», «Школа мяча», «Серсо».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».

Организация оздоровительной работы
в образовательном учреждении.

Система оздоровительных  мероприятий в ДОУ
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№ п/
п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный

I. МОНИТОРИНГ

1. Определение  уровня физического 
развития.

Вся группа 2 раза в год (в 
сентябрь и май) Воспитатели 

2. Диспансеризация Вся группа 1 раз в год Специалисты ЦРБ

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Утренняя гимнастика Вся группа Ежедневно Воспитатели 

2. Физическая  культура
 - в зале 
-  на воздухе

Вся 
группа 2 раза в неделю

1 раз в неделю

Воспитатели 

3. Подвижные игры Вся 
группа

2 раза в день Воспитатели 

4. Гимнастика после дневного сна Все 
группа

Ежедневно Воспитатели

5. Спортивные упражнения Вся
группа

2 раза в неделю Воспитатели 

6. Спортивные игры Старшая 
подгруппа

1 раза в неделю Воспитатели 

7. День здоровья Вся группа 1 раз в месяц воспитатели 

1. Профилактика гриппа и простудных
заболеваний (режимы 
проветривания)

Вся группа В неблагоприятные 
периоды (осень-
весна) воз-
никновения ин-
фекции)

Воспитатели

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Музыкотерапия Вся группа Использование 
музыки на занятиях 
физкультуре и перед 
сном

воспитатели

2 Фитонцидотерапия 
(лук, чеснок)

Вся группа Неблагоприятные 
периоды, эпидемии, 
инфекционные 
заболевания

младшие воспитатели

V. ЗАКАЛИВАНИЕ

1 Ходьба босиком Вся группа После сна, на занятии
физкультурой в зале

Воспитатели

3. Облегченная одежда детей Вся группа В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Вся группа В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели

5 Утренний прием детей на воздухе Вся группа Ежедневно в теплый 
период года

Воспитатели, младшие 
воспитатели

6 Точечный самомассаж Старшая 
подгруппа

После дневного сна, 
на физкультурных 
занятиях

Воспитатели, младшие 
воспитатели

7 Прогулка 2 раза в день Вся группа Ежедневно Воспитатели, младшие 
воспитатели

8 Сон без маечек Вся группа Ежедневно в теплый 
период года

Воспитатели, младшие 
воспитатели



Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»

Образовательная область Интеграция образовательных областей

Социально – коммуникативное 
развитие

Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение
культуры  здорового  труда.  Формирование  основ  безопасности
собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья. 
Приобщение  к  ценностям  физической  культуры;  формирование
представлений  о  себе,  собственных  двигательных  возможностях  и
особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми  в
совместной двигательной активности
 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том
числе здоровья.

Художественно – эстетическое 
развитие

Использование  художественных  произведений  для  обогащения  и
закрепления знаний о здоровом образе жизни.

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 
необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение. Формирование культуры 
деятельности и общения как основы психического здоровья ребёнка.

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  «Физическое развитие»

Режимные моменты Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность c семьей

Утренний отрезок 
времени
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
Подражательные движения
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности
Игровые упражнения

Занятия –развлечения Занятия:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию элементов 
двигательной активности
(творчества)
- комплекс с предметами
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы
Тематические физкультурные 
занятия

Игра
Игровое упражнение 
Подражательные 
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные 
праздники
Совместные занятия
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Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому 
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку
Гимнастика после дневного 
сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-упражнения
-классические 
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Объяснение, показ, 
дидактические игры, чтение
художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные игры.

Игровые (подводящие 
упражнения)
Игры с элементами спортивных 
упражнений

2.1.2. Содержание психолого – педагогической работы по освоению  образовательной области "Социально –
коммуникативное развитие"
Цель: 
освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и  включение  детей  в  систему  социальных
отношений.
формирование положительного отношения к труду. 
формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  формирование  предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным);
-  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства
принадлежности к мировому сообществу. 
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
-  Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациях  и  способах
поведения в них.
- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.
-  Передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира
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транспортного средства.
- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 
мира природы ситуациям.

Решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования
первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того,  «что такое
хорошо, и что такое плохо», конкретных примерах добрых дел и поступков).

Вхождение  ребенка  в  современный  мир  невозможно  вне  освоения  им  первоначальных  представлений
социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации (от лат. socalis –
общий, общественный). Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская
деятельность, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы,
общественной  жизни.  Значительное  место  в  реализации  области  занимают  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и
театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и
личностных качеств детей, их творческих способностей.

Общество,  государство  и  семья  остро  осознают  необходимость  вернуть  утраченное  в  последние  годы
уважительное  отношение  к  труду  как  к  самостоятельной  ценности.  Цели дошкольного  образования,  связанные  с
всесторонним и гармоничным развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне решения задачи трудового
воспитания,  так  как  труд  является  одним  из  универсальных  средств  приобщения  к  человеческой  культуре,
социализации  и формирования личности ребенка.

Обязательность включения области в состав Программы обусловлена:
-  с  одной стороны,   наличием потенциальных источников  возникновения  различных опасных  ситуаций,

связанных с социально-экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и
оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.);

 -  с  другой  стороны,  антропогенными  изменениями  в  природе,  являющимися  причиной  возникновения
глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и
животных и др.).

Безопасность  жизнедеятельности  (состояние  физической,  психической  и  социальной  защищенности)
выступает  необходимым условием полноценного развития  человека.  Безопасность  окружающего мира  природы –
необходимое условие существование каждого человека, взрослого и ребенка. 

  Младшая  подгруппа

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности:

 воспитывать  любовь  и  уважение  к  малой  Родине,  к  родной  природе,  к  отечественным  традициям  и
праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;

 воспитывать  уважение  и  интерес  к  различным культурам,  обращать  внимание  на  отличие  и  сходство  их
ценностей;

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения;
 знакомить детей с  поступками людей,  защищающих и отстаивающих ценности жизни,  семьи,  отношений

товарищества, любви и верности, созидания и труда;
 вызывать чувство сострадания  к  тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи,

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой;
 формировать позицию гражданина своей страны;
 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на

детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;
 совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх;
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 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения;
 поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые

отношения  между  сказочными  персонажами  и  героями;  отражать  социальные  взаимоотношение  между
людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками: 
 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
 создавать  общую атмосферу  доброжелательности,  принятия  каждого,  доверия,  эмоционального комфорта,

тепла и понимания;
 стремиться  к  установлению  доверительных  отношений  с  детьми,  учитывать  возможности  ребенка,  не

допуская   ощущения  своей  несостоятельности:  приходить  на  помощь  при  затруднениях,  не  навязывать
сложных  и  непонятных  действий,  при  взаимодействии  находиться  на  уровне  глаз  ребенка,  стараться
минимально  ограничивать  его  свободу,  поощрение  и  поддержку  использовать  чаще,  чем  порицание  и
запрещение;

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании
жизни группы в течение дня;

 создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;
 содействовать  становлению  социально-ценностных  взаимоотношений,  доброжелательных  и  равноправных

отношений между сверстниками;
 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично;
 предотвращать  негативное  поведение,  обеспечивающее  каждому  ребенку  физическую  безопасность  со

стороны сверстников;
 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к

ним.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
 формировать  умение  выбора  правильного  решения,   обосновывая  свои  действия  (свой  выбор)  путем

установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе.

 прививать знания основ безопасности;
 формировать  чувство осторожности,  развивать умения соблюдать осторожность при    работе с  острыми

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
  приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем,

аэрозольными баллончиками;
 добиваться выполнения правил дорожного движения.

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая

друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной
канвой.  Содействовать  желанию  детей  самостоятельно  подбирать  игрушки  и  атрибуты  для  игры,  использовать
предметы-заместители.

Подводить  детей  к  пониманию  роли  в  игре.  Формировать  начальные  навыки  ролевого  поведения;  учить
связывать сюжетные действия с ролью.

Подвижные игры
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать

к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).

Театрализованные игры
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Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре  путем  первого  опыта  общения  с  персонажем  (кукла  Катя
показывает концерт), расширения контактов со взрослым.

Побуждать  детей  отзываться  на  игры-действия  со  звуками,  подражать  движениям  животных  и  птиц  под
музыку, под звучащее слово 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра

(взрослых).
Дидактические игры
Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  чувственный  опыт  детей.  Учить  собирать  пирамидку

(башенку)  из  5-8  колец  разной  величины;  ориентироваться  в  соотношении  плоскостных  фигур  «Геометрической
мозаики» (крут,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);  составлять  целое из  четырех частей  (разрезных картинок,
складных  кубиков);  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество  и  различие  однородных
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).

Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти  («Чего  не  стало?»  и  т.п.);  слуховой
дифференциации («Что звучит?»  и  т.п.);  тактильных ощущений,  температурных различий («Чудесный мешочек»,
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.);  мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).

Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище,  выразившего ему сочувствие.  Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать
друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные
просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ  Я. Начать  формировать  элементарные  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  изменении  его

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло,

уют,  любовь  и  др.)  и  отличиях  от  домашней  обстановки  (больше  друзей,  игрушек,  самостоятельности  и  т.  д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Родная страна. Напоминать детям название населенного пункта, в котором они живут.
Развитие трудовой деятельности
Обучать  детей  порядку  одевания  и  раздевания;  формировать  умение  складывать  в  определенном  порядке

снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
Приучать  поддерживать  порядок  в  игровой  комнате,  по  окончании  игр  расставлять  игровой  материал  по

местам.
Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без  хлеба)  и

салфетницы.
Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека
Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их

внимание  на  то,  что  и  как  делает  взрослый,  зачем он  выполняет  те  или  иные  действия.  Поддерживать  желание
помогать взрослым.

В  помещении  и  на  участке  привлекать  внимание  детей  к  тому,  как  взрослый  ухаживает  за  растениями
(поливает) и животными (кормит).

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду,
меняет полотенца и т. д.).
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя

боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых
людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо
или в нос — это опасно!

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по
лестнице; держаться за перила.

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного
движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на
красный свет светофора нужно стоять, на зеленый — двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко
держась за руку.

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди
едут на работу, в магазин, в детский сад.

Объяснять  элементарные  правила  поведения  детей  в  автобусе  (в  автобусе  дети  могут  ездить  только  со
взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.).

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
Формирование предпосылок экологического сознания
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными:

рассматривать  растения,  не  нанося  им вред;  наблюдать  за  животными,  не  беспокоя  их  и  не  причиняя  им вреда;
кормить животных только с разрешения взрослых.

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.

Старшая подгруппа
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

«Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» направлено на достижение
целей  освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в  систему социальных
отношений через решение следующих задач:
• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным);
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 
• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека».
•  формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациях  и  способах
поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
•  передачу  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира
транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям».

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и  умения  детей,  Формировать  желание  организовывать

сюжетно-ролевые игры.
Поощрять  расширение  выбора  тем  для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  основе  знаний,  полученных  при

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий.
Развивать  умение  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать  необходимые  условия,

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
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договариваться,  мириться, уступать, убеждать и т.  д.;  самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе
игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений.

Продолжать  формировать  умение согласовывать  свои  действия  с  действиями партнеров,  соблюдать  в  игре
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых
действий с персонажами.

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.

Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями,  включением  в  нее  продуктивной
деятельности  (участие  взрослого,  изменение  атрибутики  или  введение  новой  роли).  Создавать  условия  для
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую
работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения.

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с

элементами соревнования.
Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять  игровой  материал  за  счет  постановки  перед  детьми  все  более  перспективных  (с  точки  зрения

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще
никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.

Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  давая  каждому  ребенку  возможность  высказаться  по  поводу
подготовки к выступлению, процесса игры.

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.
Дидактические игры
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека.
Закреплять умение выполнять правила игры.
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками .
Побуждать  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  детей  эмоционально-положительный отклик  на  игровое

действие.
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Воспитывать  дружеские взаимоотношения между  детьми;  привычку сообща играть,  трудиться,  заниматься;

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать  тех,  кто  слабее.  Формировать  такие  качества,  как

сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и

знакам внимания.
Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,

спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).
Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать  стремление  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  самостоятельно  находить  для  этого

различные речевые средства.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ  Я. Продолжать  развивать  представления  об  изменении  позиции  ребенка  в  связи  с  взрослением

(ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь  старшим,  в  том  числе  пожилым  людям  и  т.  д.).  Через
символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать
общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.
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Развивать осознание ребенком своего  места  в обществе.  Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице.
Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители, как
важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников,
к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Детский  сад. Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать  активную
позицию через  проектную деятельность,  взаимодействие с детьми других возрастных групп,  посильное участие в
жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду.

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре,

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна.
Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о

том,  как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,  деды, отцы. Приглашать  в
детский сад военных из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы
с военной тематикой.

Развитие трудовой деятельности
Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность.
Развивать  умение  доводить  начатое  дело  до  конца.  Развивать  творчество  и  инициативу  при  выполнении

различных видов труда.
Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное

отношение к материалам и инструментам.
Самообслуживание. Вырабатывать  привычку правильно чистить  зубы,  умываться,  по мере  необходимости

мыть руки.
Совершенствовать  умение  одеваться  и  раздеваться,  не  отвлекаясь,  аккуратно  складывать  в  шкаф  одежду,

сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место).
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.
Развивать у детей желание помогать друг другу.
Хозяйственно  –  бытовой  труд.  Продолжать  закреплять  умение  детей  помогать  взрослым  поддерживать

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора,

зимой — от снега; поливать песок в песочнице.
Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: накрывать

стол, приводить его в порядок после еды.
Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий,

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Труд в природе.Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих

растений из грунта .
Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, помощи взрослым в создании

фигур и построек из снега.
Весной  привлекать  детей  к  посеву  семян  овощей,  цветов,  высадке  рассады;  летом — к  рыхлению почвы,

поливке грядок и клумб.
Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях;

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить  квадратный  лист  на  несколько  равных

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
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Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки,
салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
Формировать  ответственность  за  выполнение  трудовых  поручений.  Подводить  к  оценке  результата  своей

работа (с помощью взрослого).
Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека
Продолжать  расширять  представления  детей  о  труде  взрослых.  Показывать  результаты  труда,  его

общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека.
Рассказывать  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников  сельского  хозяйства,

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда.
Прививать чувство благодарности к  людям за их труд.  Объяснить,  что для облегчения труда используется

разнообразная техника.
Знакомить  детей  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,  композиторов,  мастеров

народного декоративно-прикладного искусства.  Показывать результаты их труда:  картины, книги, ноты, предметы
декоративного искусства.
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые поручения.

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные

из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице,

держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку).
Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов

милиции), «03» («Скорая помощь»).
Рассказать детям,  что в случае  неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти

пожар.
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не

брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и

телефон.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и

поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.
Познакомить  детей  с  дорожными  знаками:  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного

транспорта», «Пункт медицинской помощи».
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная

машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 
Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 
Продолжать  объяснять  детям,  что  остановки  общественного  транспорта  находятся  вблизи  проезжей  части

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.
Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать  формировать  навыки  культуры  поведения  в  природе  (не  загрязнять  окружающую  природу,

бережно  относиться  к  растениям  и  животным  и  т.д.).  Расширять  представления  о  способах  правильного
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не
беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без
разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных.

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может
быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для
земноводных и т.д.).

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми.
Рассказать о сборе ягод и растений.
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Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может 
заболеть.
Виды интеграции образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»

Образовательная область Интеграция образовательных областей

Физическая развитие Формирование потребности в физическом совершенстве, развитие 
умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 
действий, взаимоотношений с окружающими. 
Формирование у детей представления и умения осуществлять 
элементарную заботу о своём здоровье.

Художественно – эстетическое 
развитие

Знакомство с творчеством музыкантов, певцов Формирование 
представлений о труде окружающих в процессе взаимодействия и 
взаимосотрудничества. Воспитание бережного отношения к тому, 
что сделано руками человека.
 Формирование элементарных представлений о значении 
взаимопомощи на примерах сказочных сюжетов и персонажей.
 Расширение представлений детей о труде с помощью прочтения 
произведений художественной литературы

Речевое развитие Воспитание уважительного отношения к окружающим, культуры 
общения, обогащение словаря детей вежливыми выражениями. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми о 
планировании совместной работы, передачи информации об 
основных этапах воплощения замысла; умение договориться о 
распределении обязанностей в небольшой подгруппе сверстников, 
распределяя работу по способу общего и совместного труда. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 
необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение.

Познавательное развитие Знакомство с творчеством художников, с народными промыслами 
региона. 
Расширение представления детей о разных профессиях, 
формирование уважения к людям труда. 
Формирование модели поведения в разных ситуациях (ребёнок дома,
потерялся на улице или в общественном транспорте).

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»

Режимные моменты

 

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей

Индивидуальная работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Похвала
Тематический досуг
Упражнения
Игры
Рассматривание 
иллюстраций
Труд
Дежурство
Наблюдение
Показ

Занятия
Экскурсии
 Наблюдения
Чтение художественной 
литературы
Просмотр видеофильмов
Досуги
Развлечения
Праздники
Дидактические игры
 Беседа
Проблемные ситуации
Поисково –творческие 
задания 
Театрализованные 

Игры со сверстниками 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, подвижные,
хороводные)
Самообслуживание
Похвала
Совместное со сверстниками 
рассматривание иллюстраций
Совместная со сверстниками 
продуктивная деятельность
Экспериментирование
Наблюдение
Дежурство 
  Рассматривание иллюстраций

Экскурсии
Наблюдения
Чтение
Досуги
Праздники
Развлечения
Личный пример
Беседа
Объяснение
Конкурсы
Собрания
Семинары
Творческие задания
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постановки 
Объяснение 
Упражнения Напоминание
Упражнения
Рассказ-пояснение

Продуктивная деятельность

2.1.3. Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательной области "Познавательное
развитие"
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
 развивать  умение  детей  наблюдать  и   анализировать   различные  явления  и  события,  сопоставлять  их,

обобщать. 
Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и  представлениями)  посредством
основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;

 способствовать  развитию и совершенствованию разных способов познания в  соответствии с  возрастными
возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;

 целенаправленно  развивать  познавательные  процессы  посредством  специальных  дидактических  игр  и
упражнений.
Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать  условия  способствующие,  выявлению  и  поддержанию  избирательных  интересов,  появления
самостоятельной познавательной активности детей;

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;
 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и

культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
 совершенствовать  общие  и  частные  представления  о  предметах  ближнего  и  дальнего  окружения  и  их

свойствах: форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени, движении и покое;

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать)
изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 

 способствовать  осознанию  количественных  отношений  между  последовательными  числами  в  пределах
первого  десятка,    определению  состава  любого  числа  первого  десятка  из  двух  меньших  чисел;
совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими
действиями сложения и вычитания;   

 развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании окружающего;
 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с

ними и других людей;
 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной

деятельности;
 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
 развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по заданному

основанию
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира:

 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы
«Человек - природная среда»;

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе;
 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы.
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Младшая подгруппа 

Образовательная область «Познавательное развитие»
"Содержание образовательной области „Познавательное развитие" направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов, интеллектуального развития развитие познавательно исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

Сенсорное развитие
Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного  чувственного  опыта  детей  в  разных  видах  деятельности.
Помогать им обследовать  предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 
Побуждать  включать  движения рук  по  предмету  в  процесс  знакомства  с  ним:  обводить  руками  части  предмета,
гладить их и т.д. 
Упражнять в установлении сходства и различия между  предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые
лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 
Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 
В процессе  игры с  настольным и напольным строительным материалом продолжать  знакомить  детей  с  деталями
(кубик, кирпичик,), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Развивать  умение  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,  поддерживать  желание  строить  что-то
самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Предлагать  использовать  дополнительные  сюжетные  игрушки,  соразмерные  масштабам  построек  (маленькие
машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать  желание  детей  строить  самостоятельно.  В  летнее  время  способствовать  строительным  играм  с
использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
 Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных  размеров и их обозначению в речи  (большой  дом
—  маленький  домик,  большая  матрешка —  маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт  практического  освоения  окружающего
пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо,  руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение

Продолжать  знакомить  детей  с  названиями  предметов  ближайшего  окружения:  игрушки,  посуда,  одежда,  обувь,
мебель. 
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);
сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой
же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их
детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 
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животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка). Приучать детей подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать  бережное  отношение  к  растениям  и  животным.  Учить  основам  взаимодействия  с  природой
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения
Осень.  Формировать  элементарные  представления  об  осенних   изменениях  в  природе:  похолодало,  на  деревьях
пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно
упасть. Привлекать к участию в зимних забавах .
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка,
насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

Старшая подгруппа 

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области „Познавательное развитие" направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
 • сенсорное развитие; 
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

Сенсорное развитие
Развивать  восприятие,  умение выделять  разнообразные  свойства  и  отношения предметов (цвет,  форма,  величина,
расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе предметы,
игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  
Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый
(хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические). 
Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте  и насыщенности,  правильно называть их (светло -
зеленый, светло-розовый). 
Продолжать  знакомить  детей  с  различными геометрическими фигурами,  учить  использовать  в  качестве  эталонов
плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.
Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто  какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при
необходимости. 

Формирование элементарных математических представлений
 Количество 
Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и каждой его
частью,  понимать,  что  множество  больше  части,  а  часть  меньше  целого  множества;  сравнивать  разные  части
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую)
часть множества или их равенство. 
Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на
наглядной основе). 
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Формировать  умение  сравнивать  рядом стоящие числа в  пределах  10  в  основе сравнения конкретных множеств;
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и
правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек,
5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы,
их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще
один, еще один, еще один и еще один. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько
равных частей (на две, четыре). 
Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет
больше каждой своей части, - часть меньше целого. 
Величина 
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать
в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая  — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и
т. д. 
Развивать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте  )опосредованно  —  с  помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире (уже), толще (тоньше) образца и
равные ему. 
Форма 
Познакомить  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и  прямоугольником.  Дать  представление  о
четырехугольнике:  подвести  к  пониманию  того,  что  квадрат  и  прямоугольник  являются  разновидностями
четырехугольника. Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 
Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать  смысл  пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);  двигаться в
заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками  —  указателями  направления
движения (вперед, назад, налево,  направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов: «Я стою  между  Олей и Таней,  за  Мишей,  позади (сзади)  Кати,  перед  Наташей,  около  Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов:  « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади — мишка, а впереди — машина». 
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги  (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени 
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было  раньше
(сначала),  что  позже (потом),  определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение

Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Рассказывать  о  предметах,  облегчающих  труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
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Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы
(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 
Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  школа,  колледж,  вуз),  сферах  человеческой
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Через  проектную деятельность,  экскурсии,  игры,  оформления  группового  и  садовского  помещения,  организацию
развивающей  среды  продолжить  знакомство  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать  знакомить  с  понятием  денег,  их  функциями  (средство  для  оплаты  труда,  расчетов  при  покупках),
бюджетом и возможностями семьи. 
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (древний  мир,  средние  века,  современное
общество)  через  знакомство с произведениями искусства (живопись,  скульптура,  мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.
Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,  кустарниках  и  травянистых  растениях.
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за растениями. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке.
Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что
человек — часть природы и  что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд
людей). 
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления детей о том,  как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют
жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые  животные  готовятся  к  зиме  (лягушки,  ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи
впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные
ветры), особенностях  деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  о  весенних  изменениях  в  природе:  тает  снег,  разливаются  реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц
(ворон). 
Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и
растений (природа  «расцветает»,  много ягод,  фруктов,  овощей;  много корма  для  зверей,  птиц  и  их  детенышей).
Рассказать  о  съедобных  и  несъедобных  грибах  (съедобные  —  маслята,  опята,  лисички  и  т.  п.;  несъедобные  —
мухомор, ложный опенок).'

Виды интеграции образовательной области «Познание»
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Образовательная

область

Интеграция образовательных областей

Физическое развитие Формирование первичных ценностных представлений о здоровье при 
организации познавательно- исследовательской деятельности.

Художественно – 
эстетическое развитие

Содействие закреплению знаний о жизнедеятельности людей различных 
культур в сфере познания мира людей. Формирование основ 
художественного мышления, художественного мировидения, 
художественной ментальности. Использование художественных текстов 
как смыслового фона и стимула для продуктивной, познавательно-
исследовательской деятельности.

Социально – 
коммуникативное развитие

Формирование элементарных представлений о значении взаимопомощи с 
помощью игровой деятельности. 
Освоение компонентов трудовых процессов (цель, мотив труда, предмет 
труда, инструменты и оборудование, трудовые действия и результат). 
Знакомство с потенциально опасными для ребенка ситуациями при 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности.

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательной области
«Познание»

Режимные моменты
Совместная деятельность

с педагогом

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность с семьей

- Напоминание,
- Объяснение,
- Обследование,
- Наблюдение,
- Развивающие игры, 
- Проблемные ситуации, 
- Игровые упражнения,
- Моделирование. 

- Показ,
- Наблюдение,
- Беседа,
- Занятия,
- Экспериментирование,
- Игровые упражнения,
- Игры (дидактические, 
подвижные),
- Экскурсии, 
- Труд,
- Выставки, 

- Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные),
- Игры-
экспериментирования, 
- Наблюдение, 
- Опыты, 
 - Игры со строительным 
материалом,
- Продуктивная 
деятельность.

- Опрос,
-  Анкетирование,
- Информационные 
листы,
- Упражнения,
- Беседа

2.1.4. Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательной области "Речевое развитие"
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.

Владение речью как средством общения: 
 побуждать   детей  употреблять   в  речи  слова  и  словосочетания  в  соответствии  с  условиями и  задачами

общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
 вводить  в  речь  детей  новые  слова  и  понятия,  используя  информацию  из  прочитанных  произведений

художественной литературы.
Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной литературы,
показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности;
 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;. 
 расширять  и  активизировать  словарь  через  синонимы  и  антонимы  (существительные,  глаголы,

прилагательные);
 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
 поощрять  стремление  детей  подбирать  слова-синонимы  для  более  точного  выражения  смысла  и

эмоциональной окраски высказывания;
 объяснять  и  использовать  переносное  значение  слов  и   побуждать  использовать  в  своей  речи  для  более

точного и образного выражения мысли;
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 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму
родительного падежа множественного числа существительных;

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы
в повелительном наклонении и неопределенной форме;

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном употреблении предлогов,
выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 
 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 
 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих,

определений, сказуемых; 
 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
 начать  знакомить  с  видами  простых  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,

вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
 приобщать  детей  к  элементарным  правилам  ведения  диалога  (умение  слушать  и  понимать  собеседника;

задавать вопросы и  строить ответ; 
 способствовать  освоению   ребенком  речевого  этикета  (приветствие,  обращение,  просьба,  извинение,

утешение, благодарность, прощание и пр.);
 побуждать  детей  к  описанию  различными  средствами  отдельных  объектов   и   построению  связных

монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 
 упражнять  детей  в  восстановлении  последовательности  в  знакомых  сказках,  вычленять  (определять)  и

словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания;
 формировать правильное звукопроизношение; 
 побуждать  проводить  анализ   артикуляции  звуков  по  пяти  позициям  (губы-зубы-язык-голосовые  связки-

воздушная струя);
 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки».
 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия); 
 познакомить со слоговой структурой слова; 
 учить определять количество слогов в словах; 
 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);
 упражнять  в  качественном  произношении  слов  и  помогать  преодолевать  ошибки  при  формировании

правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов.
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте:

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова);
 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность

слогов в словах); 
 упражнять  в  умении  проводить  слого-звуковой  анализ  слов.  Упражнять  в  умении  определять

последовательность звуков в словах;
 познакомить с ударением;
 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Младшая подгруппа
Образовательная область «Речевое развитие»

«Содержание  образовательной  области  „Речевое  развитие"   направлено  на  достижение  целей  овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического  строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи—диалогической и монологической
форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
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• практическое овладение воспитанниками нормами речи»*. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

Способствовать развитию речи как средства общения.  Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для
общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях
(например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных:
радуется, грустит и т. д. 
Добиваться  того,  чтобы к концу третьего  года жизни речь  стала  полноценным средством  общения детей  друг  с
другом. 

Развитие всех компонентов устной речи,
практическое овладение нормами речи

Формирование словаря
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать
словарь. 
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 
•существительными,  обозначающими  названия  игрушек,   предметов  личной  гигиены  (полотенце,  зубная  щетка,
расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия,
характеризующие  взаимоотношения  людей  (помочь,  пожалеть,  подарить,  обнять),  их  эмоциональное  состояние
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый,
большой, маленький, 
•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению
усвоенных слов в самостоятельной речи. 

Звуковая культура речи
Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении  изолированных  гласных  и  согласных  звуков  (кроме  свистящих,
шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто
стучит?»).

Грамматический строй речи
Совершенствовать грамматическую структуру речи. 
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов
(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?»,
«что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 
Поощрять  попытки  детей  старше  2  лет  6  месяцев  по  собственной  инициативе  или  по  просьбе  воспитателя
рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во  время  игр-инсценировок  учить  детей  повторять  несложные  фразы.  Помогать  детям  старше  2  лет  6  месяцев
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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. 
Старшая подгруппа

Образовательная область «Речевое развитие»

«Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
•  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,
произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности; 
• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира. 
Поощрять  попытки  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник
полученной информации (телепередача,  рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  Учить
детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить
строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи,
практическое овладение нормами речи

Формирование словаря
Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими  предметы  бытового  окружения;  прилагательными,
характеризующими  свойства  и  качества  предметов;  наречиями,  обозначающими  взаимоотношения  людей,  их
отношение к труду. 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный,
пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку  ударения  в  слове,  ошибку  в  чередовании  согласных,  предоставлять  возможность  самостоятельно  ее
исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель,
строитель). 
Упражнять  в  образовании однокоренных слов (медведь  — медведица  — медвежонок  — медвежья),  в  том числе
глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал). 
Помогать  детям правильно  употреблять  существительные  множественного числа  в  именительном и  винительном
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные. 
Формировать умение составлять по образцу простые и  сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь
Развивать умение поддерживать беседу 
Совершенствовать  диалогическую  форму  речи.  Поощрять  попытки  вызывать  свою  точку  зрения,  согласие  или
несогласие с ответом товарища.  
Развивать монологическую форму речи. 
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 
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Формировать  умение  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании сюжетной картины,  составлять
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из  личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Виды интеграции образовательной области «Речевое развитие»

Образовательная

область

Интеграция образовательных областей

Физическое развитие
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье в
том числе и развитие всех компонентов устной речи.

Художественно – 
эстетическое развитие

Использование средств музыкальных произведений для развития 
творческой активности, навыков общения. Содействие 
возникновению у ребёнка уверенности, что продукт его творческой
деятельности интересен другим. Чтение литературных 
произведений и обсуждение художественных текстов.

Познавательное развитие
Расширение кругозора в части свободного общения с взрослыми и 
детьми и при развитии всех компонентов устной речи.

Социально – 
коммуникативное развитие

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми с 
применением всех компонентов устной речи.
 Передача знаний о правилах безопасного поведения с 
использованием всех норм воспитанниками речи.

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  «Речевое развитие»

Режимные моменты Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей

1. Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение).
2.Беседы с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него.
3. Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
4. Фактическая беседа, 
эвристическая беседа.
5. 
Мимические,артикуляционны
е гимнастики.
6.Речевые дидактические 
игры.

7.Наблюдения.
8.Чтение.
9. Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование.
10. Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
11. Индивидуальная работа.

1. Игры с предметами и  
сюжетными игрушками.

2. Обучающие  игры  с 
использованием предметов 
и игрушек.

3.Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные).
4. Сюжетно-ролевые игры.
5. Игры-драматизации.
6. Работа в книжном уголке.
7.Чтение,  рассматривание 
иллюстраций.
8. Сценарии 
активизирующего общения.

9. Имитативные 
упражнения, пластические 
этюды.

10. Совместная 
продуктивная деятельность.
12. Экскурсии.
13.  Проектная  
деятельность.

1. Коллективный 
монолог.
2. Игра-драматизация с  
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)
3. Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный монолог)
4. Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей.
5. Сюжетно-ролевые 
игры.
6. Игра- импровизация по
мотивам сказок.
7. Театрализованные 
игры.
8. Дидактические игры.
9. Игры-драматизации.

1. Игры парами.
2. Беседы.
3. Пример  
коммуникативных 
кодов взрослого.

4. Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций.

5. Игры-драматизации.
4.  Досуги, праздники.
6. Экскурсии.
7. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.

8. Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого).

9. Открытый показ 
занятий по обучению 
рассказыванию
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12..Наблюдение  за объектами 
живой природы, предметным 
миром.
13. Досуги.

14. Дидактические игры.
15. Настольно-печатные 
игры.
16. Досуги.
17.Продуктивная 
деятельность.
18. Разучивание 
стихотворений.
19. Речевые задания и 
упражнения.
20. Моделирование и 
обыгрывание    проблемных 
ситуаций.
21. Занятия по
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 
речевые схемы
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по 
картине
-обучению пересказу 
литературного 
произведения

( коллективное 
рассказывание).
23. Показ настольного 
театра или работа с 
фланелеграфом.
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2.1.5.Содержание психолого –  педагогической работы по осовению образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие»

Цель:  Формирование  интереса  и  потребности  в  чтении,  восприятии  книг,  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать музыку.

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного) и  мира природы:

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;  
 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  детьми произведений

искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе; 
 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее

состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
 развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  звуков,  красоты,  пластики  движений,

выразительности слова;
 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и

природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 формировать  элементарные  представления  о   видах  искусства:  архитектуре, изобразительном  искусстве
(графика живопись скульптура),  декоративно-прикладном  искусстве,   литературе  (лирика, рассказ),
фольклоре (сказки потешки и др.), музыкальном искусстве  (песня,   танец,  марш) театральном,   фото -  и
киноискусстве, дизайне;

 знакомить  детей  с  национальными  фольклорными  произведениями,  произведениями  писателей-носителей
национального языка или писателей – жителей конкретного региона;

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  образностью
и  богатством русского языка. 
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них;
 развитие основ художественного вкуса;
 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой человеческого духа,

героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  
 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства.

 Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной,  и др.): 

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние
природы, характер и настроение своих героев;

 поддерживать стремление детей к творчеству;
 содействовать   формированию  у  детей  практических  навыков  в  художественно-эстетических  видах

деятельности;  
 обогащать  и  расширять   художественный  опыт  детей,  поддерживать  и  направлять  эмоционально-

эстетическую трактовку образов;
 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
 учить  добиваться  выразительной  передачи  образа  через  форму,  строение,  пропорции,  детали,  звуки,

движения, жесты, мимику и др..

Младшая подгруппа 
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Образовательной область „Художественно - эстетическое развитие"
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение
следующих задач: 
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
• развитие литературной речи; 
•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса»*. 
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству»*. 
• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству»*. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно
узнать много интересного. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто
(что) это?», «Что делает?». 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Читать детям художественные произведения, 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а
также формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми  действиями.  Предоставлять  детям
возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Примерные списки литературы для чтения детям 
Русский фольклор 
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 
 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша
маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала
лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр.
К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 
медведь», обр. М. Булатова. 
Фольклор народов мира 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ.,
обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И.
Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б,
Заходера. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из
цикла "Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак.
«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка
шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М.
Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П.  Барто. «Девочка-ревушка»;
А. 
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза.  Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети  и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев.
«Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С.
Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер.  с  англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из
книги «Приключения Мишки Ушастика»), Перевод с польского В.Приходько  

Развитие продуктивной деятельности 
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Рисование 
Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный  опыт путем выделения формы предметов, обведения их по
контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 
Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров,
правильно  называть  их;  рисовать  разные  линии  (длинные,  короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),
пересекать  их,  уподобляя  предметам:  ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная
рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 
Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть
их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть
выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка 
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической
массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. 
Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек
между  ладонями  прямыми  движениями;  соединять  концы  палочки,  плотно  прижимая  их  друг  к  другу  (колечко,
бараночка, колесо и др.). 
Формировать  умение  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для  изображения  предметов
круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);
делать  пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы   на  дощечку  или  специальную  заранее  подготовленную
клеенку. 
Развитие детского творчества 
Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами,  кистью,  красками,  глиной.  Формировать
представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
Привлекать  внимание  детей  к  изображенным ими  на  бумаге  разнообразным линиям,  конфигурациям.  Побуждать
задумываться над тем, что  они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать  дополнять  изображение  характерными  деталями;  осознанно  повторять  ранее  получившиеся  штрихи,
линии, пятна, формы. 
Приобщение к изобразительному искусству 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям  детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы
по  содержанию  картинок.  Знакомить  с  народными  игрушками:  дымковской,  матрешкой,  ванькой  -  встанькой  и
другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 
Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой
чистой,  светлой  комнате  они  играют  и  занимаются,  как  много  в  ней  ярких,  красивых  игрушек,  как  аккуратно
заправлены кроватки, на которых они спят. 
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству 
Слушание 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения. 
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать
о чем (о ком) поется  эмоционально реагировать на содержание.  
Пение 
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Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.  Развивать  умение  подпевать  фразы  в  песне  (совместно  с
воспитателем).
Музыкально-ритмические движения 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,  полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 
Формировать  умение  начинать  движение  с  началом  музыки  и  заканчивать  с  ее  окончанием;  передавать  образы
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать  умение  выполнять  плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,  менять  движения  с  изменением
характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар
Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы
умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар.
мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель;  «Кошечка»,  муз.  В.  Витлина,  сл.  Н.  Найденовой;  «Ладушки»,  рус.  нар.  мелодия;  «Птичка»,  муз.  М.
Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева;
«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В.Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 
Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой;   •*Бубен»,  рус.  нар.  мелодия,  сл.  Е.  Макшанцевой;  «Воробушки»,  ^Погремушка,  попляши»,
«Колокольчик»,  «Погуляем»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.  И.  Черницкой;  «Вот  как  мы  умеем»,  «Марш  и  бег»,  муз.  Е.
Тиличеевой,  сл.  Н,  Френкель;  «Гопачок»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.  М.  Раухвергера;  «Догонялки»,  муз.  Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан

Старшая подгруппа
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

«Содержание образовательной области „Художественно – эстетическое развитие" направлено на достижение цели
формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
• развитие литературной речи; 
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса".
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству». 
• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству». 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать  работу  по  формированию интереса  к  книге.  Продолжать  регулярно  читать  детям художественные  и
познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания  знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
книжные иллюстрации. 
Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  небольшие  и  простые  по
содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать
содержание  произведения,  сопереживать  его  героям.  Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из
сказки,  рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения  к  произведению.  Поддерживать
внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Списки литературы для чтения детям
Русский фольклор 
Песенки,  потешки,  заклички.  «Наш  козел...»-;  «Зайчишка-трусишка...»:  «Дон!  Дон!  Дон!-»,  «Гуси,  вы  гуси...»;
«Ножки,  ножки,  где  вы  были?..».  «Сидит,  сидит  зайка..>,  «Кот  на  печку  пошел...»,  «Сегодня  день  целый...»,
«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и
братец  Иванушка»,  обр.  Л.  Н.  Толстого;  «Жихарка»,  обр.  И.  Карнауховой;«Лисичка-сестричка  и  волк»,  обр.  М.
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Булатова;  «Зимовье»,  обр.  И.  Соколова-Микитова;  «Лиса  и  козел»,  обр.  О.  Капицы;  «Привередница»,  «Лиса-
лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 
Сказки.   «Три  поросенка»,  пер.  с  англ.  С.  Михалкова;  «Заяц  и  еж»,  из  сказок  братьев  Гримм,  пер.  с  нем.  А.
Введенского, под ред. С. Маршака;  братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С.
Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия.  И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо
осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А.
Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения  «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима
— аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С.
Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский.
«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д.
Хармс. «Очень грашная история». 
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из
книги);  М.  Зощенко.  «Показательный  ребенок»;  К.  Ушинский.  «Бодливая  корова»;  С.  Воронин.  «Воинственный
Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги
«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 
Литературные  сказки.  М.  Горький.  «Воробьишко»;  В.  Осеева.  «Волшебная  иголочка»;  Р.  Сеф.  «Сказка  о
кругленьких  и  длинненьких  человечках»;  К.  Чуковский.  «Телефон»,  «Тараканище»,  «Федорино  горе»;  Носов.
«Приключения  Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича —
Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка
день рождения». 
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик  стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько;
«Про  пана  Трулялинского»,  пересказ  с  польск.  Б.  Заходера;  Ф.  Грубин.  «Слезы»,  пер.  с  чеш.  Е.  Солоновича;  С.
Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон.
«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке»
(главы из  книги),  пер.  с  норв.  Л.  Брауде;  Д.  Биссет.  «Про мальчика,  который рычал  на  тигров»,  пер.  с  англ.  Н.
Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
Для заучивания наизусть 
 «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой
царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко.
«Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е.
Серова. «Одуванчик», «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
Развитие продуктивной деятельности  
Рисование 
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. Развивать умение 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. 
Формировать  умение  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 точки — концом ворса кисти. Закреплять
умение чисто промывать  кисть  перед  использованием краски  другого цвета.  К концу  года  формировать  умение
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и
соотносить их по величине. 
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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). 
Лепка 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина). Закреплять
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех
краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка,
клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Закрепить
использования  стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация 
Развивать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя  возможности  создания  разнообразных
изображений. 
Формировать  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять
из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 
Упражнять  в  вырезании  круглых  форм  из  квадрата  и  овальных  из  прямоугольника  путем  скругления  углов,
использовании этого приема 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. 
Формировать  умение  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 проявления активности и творчества. 
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 
Развитие детского творчества 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
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 искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции
произведений  живописи,  народное  декоративное  искусство,  скульптура  малых  форм  и  др.)  как  основе  развития
творчества. 
Развивать умение 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; сидеть
свободно, не напрягаясь. 
Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Приобщение к изобразительному искусству 
Приобщать детей к  восприятию искусства,  развивать интерес  к  нему.  Поощрять  выражение эстетических чувств,
проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 
Побуждать  узнавать и  называть предметы и явления природы,  окружающей действительности  в  художественных
образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Закреплять умение различать жанры и виды искусства:  стихи, проза, загадки (литература),  песни, танцы, музыка,
картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство). 
Формировать  умение  выделять  и  называть  основные  средства  выразительности  (цвет,  форма,  величина,  ритм,
движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 
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живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 
Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его
друзья, школа). 
Обращать  внимание  детей  на  сходство  и  различия  разных  зданий,  поощрять  самостоятельное  выделение  частей
здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей,
окон и других частей). 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Эстетическая  развивающая  среда.  Продолжать  знакомить  детей  с  оформлением  групповой  комнаты,  спальни,
других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления).
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 
сада. 
Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми,
куда их лучше поместить. 
Формировать  умение  видеть  красоту  окружающего,  предлагать  называть  предметы  и  явления,  особенно
понравившиеся им. 
Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству 
Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня,
танец, марш). 
Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ  музыкальной  культуры,
осознанного отношения к музыке. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о
прослушанном. 
Формировать  умение  замечать  выразительные  средства   музыкального  произведения  (тихо,  громко,  медленно,
быстро). 
Пение 
Формировать  навыки  выразительного  пения.  Развивать  умение  брать  дыхание  между  короткими  музыкальными
фразами.  Побуждать  петь  мелодию  чисто,  смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь  выразительно,
передавая характер музыки. 
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,  кружение по одному и в парах. 
Формировать умение 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 навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег
легкий и 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.). 

Примерный музыкальный репертуар
Слушание 
«Колыбельная»,  муз.  А.  Гречанинова;  «Марш»,  муз.  Л.  Шульгина,  «Ах  ты.  береза»,  рус.  нар.  песня;  «Осенняя
песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А.
Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета
«Щелкунчик», П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоровел», муз.
А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня .
обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 
Песни  из  детских  мультфильмов. «Улыбка»,  муз.  В.  Шаинского,  сл.  М.  Пляцковского  (мультфильм  «Крошка
Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если
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добрый   ты»,  муз.  Б.  Савельева,  сл.  М.  Пляцковского  (мультфильм «День  рождения  кота  Леопольда»);  а  также
любимые песни, выученные ранее. 
Музыкально-ритмические  движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики»
(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева;
прыжки  под  англ.  нар.  мелодию  «Полли»;  легкий  бег  под  латв.  «Польку»,  муз.  А.  Жилинского;  «Марш»,  муз.
Е.Тиличеевой;  «Лиса и зайцы» под муз. А.  Майкапара «В садике»;  «Ходит медведь» под муз.  «Этюд» К.  Черни;
подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники
Хороводы и пляски. «Пляска ларами»,  латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус.  нар. мелодия, обраб. Т.
Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с
ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб.
Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан.
Александрова, сл. Народные
Характерные танцы.  «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы
Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из  «Галопа»
И. Дунаевского;  повторение танцев,  выученных в течение года,  а  также к инсценировкам и музыкальным играм:
«Котята-поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 
Музыкальные игры 
Игры.   «Курочка и петушок»,  муз.  Г.  Фрида;  «Жмурки»,  муз.   Ф.  Флотова;«Медведь  и заяц»,  муз.  В.  Ребикова;
«Самолеты»,  муз.  М.  Магиденко;  «Игра  Деда  Мороза  со  снежками»,  муз.  П.  Чайковского  из  балета  «Спящая
красавица»);  «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз.  Т. Ломовой;
«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар.
мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение
года.  
Игры с пением.  
«Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской;
«Дед Мороз  и дети»,  муз. И.  Кишко, сл.  М. Ивенсен;  «Заинька»,  муз. М. Красева,  сл.  Л.   Некрасова;  «Заинька,
выходи», «Гуси, лебеди и волк.
Развитие танцевально-игрового творчества 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой,
хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А.
Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н.
Френкель. 
музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха.  «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 
«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха.  «Громко-тихо», «Узнай свой 
инструмент», «Угадай, на чем играю». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 
картинке», «Музыкальный магазин». 

Виды интеграции образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»

Образовательная

область

Интеграция образовательных областей

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на примерах 
художественных произведений. Развитие свободного общения при 
рассматривании и оценке продуктов художественного творчества.

Социально – 
коммуникативное 
развитие

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам поведения
при  прослушивании  литературных  произведений. Приобщение  к
элементарным общепринятым нормам и правилам поведения при посещении
выставок,  музеев. Формирование  первичных  ценностных  представлений  о
музыкальном воспитании, соблюдение элементарных общепринятых норм и
правил поведения во время праздников, концертов и посещения культурно-

76



развлекательных  центров  и  мероприятий  в  них.  Накопление  опыта,
бережного отношения к книге при создании «Авторских книг». 
Расширение  знаний  о  безопасных  способах  поведения  через  литературные
произведения. Формирование  основ  безопасности  собственной
жизнедеятельности при посещении праздничных мероприятий и выполнении
танцевальных  упражнений.  Накопление  опыта  бережного  и  ценностного
отношения  к  результатам  собственного  продукта  художественного
творчества.

Художественно – 
эстетическое развитие

Создание продуктов художественного творчества после прочтения 
литературных произведений. Использование музыкальных произведений 
для обогащения замысла создания продуктов художественного творчества. 
Использование музыкальных произведений для обогащения и закрепления 
знаний о художественном тексте.

Познавательное 
развитие

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора через 
знакомство с литературными произведениями. Расширение кругозора о 
музыкальных произведениях и музыкальных инструментах.

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»

Режимные моменты Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

1. Беседа
2. Рассказ
3. Чтение
4. Дидактические, 
настольно-печатные игры
5.  Досуги
Игры-драматизации. 
Наблюдение
Рассматривание
Беседа 
Труд
Рассматривание интерьера
6. Обсуждение
 Использование музыки:

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных занятиях;

- на музыкальных 
занятиях;

- во время умывания
- на других занятиях 

(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)

- во время  прогулки (в
теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 
играх

- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 

развлечениях

1. Рассказывание по 
иллюстрациям
2. Творческие задания
3. Заучивание
4. Чтение художественной и
познавательной литературы
5. Рассказ
6. Пересказ
7. Экскурсии
8. Объяснения
9. Творческие задания
10. Литературные 
викторины
11. Праздники, досуги
Обучение
Дид. игра 
Занимательные показы
Индивидуальная работа 
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание 
незавершённого рисунка 
Коллективная работа 
Обучение
Индивидуальная работа, 
Создание условий для 
выбора
Интегрированное занятие
Беседа
Продуктивная деятельность 
Тематический досуг
 Творческие задания 

Занятия 
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной 

1. Игровая деятельность
2. Досуги
3. Рассматривание 
иллюстраций 
4. Театрализованная 
деятельность
5. Игры-драматизации, 
игры-инсценировки
6. Беседы

Проблемная ситуация 
С.-р. Игра
Сам. худ. деят.
Игра
Наблюдение
Рассматривание
Сам. худ. деят.

Сбор материала для 
украшения

Экспериментирование с 
материалами
Рассматривание 

предметов искусства
 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе ,
 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих 
импровизации в пении, 
движении, музицировании
 Придумывание 
простейших танцевальных 
движений
 Составление композиций 

1. Беседы
2. Рассказы
3. Чтение
4. Прослушивание 
аудиозаписей
5. Творческие 
задания
Консультации
Открытые занятия
Конкурсы 
Беседа
Рассматривание
Наблюдение 
Рассказы
Выставки детских 
работ
Экскурсии
Ситуативное 

обучени
е 

 Родительские 
собрания
 Индивидуальные 

беседы
 Совместные 

праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)
 Театрализованная 
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жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная 

деятельность
-Слушание музыкальных

сказок, 
- Беседы с детьми о 

музыке;
-Просмотр 

мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных 
фильмов

- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;

танца
 Музыкально-
дидактические игры
 Игры-драматизации

деятельность 
(концерты родителей 
для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления)
 Прослушивание 

аудиозаписей, 
 Прослушивание 

аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин,

2.2.  Особенности образовательной деятельности разных культур и практик. Способы и направления
поддержки детской инициативы

В МДОУ  педагоги используют комплексно-тематическую и предметносредовую модель, а
именно:  образовательный  процесс  представляет  собой   2-х  частную  модель  организации
образовательной  работы  с  детьми;  строится  на  использовании  личностно-ориентированных
технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

Содержание совместной  деятельности организуется  комплексно-тематически,  свободная
самостоятельная  деятельность  детей  –  в  соответствии  с  традиционными  видами  детской
деятельности.  Совместная образовательная деятельность (СОД)  (индивидуальная, подгрупповая
и групповая) 

Общая образовательная деятельность (ООД) Свободная
самостоятельная

деятельность детей
НОД( занятия по
образовательным

областям)

Образовательная
деятельность в

режимных моментах

Индивидуальная
работа с детьми

Непрерывно-образовательная деятельность организуются как совместная интегративная
деятельность  педагогов  с  детьми,  включающая   различные  виды  детской  деятельности:  игру,
чтение  (восприятие),  общение,  продуктивную,  двигательную,  музыкально-художественную,
познавательно-исследовательскую деятельность и др. 

ООД предполагает: 
o равноправную позицию взрослого и ребенка; 
o диалогическое общение взрослого с детьми; 
o продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 
o партнерскую  форму  организации  образовательной  деятельности  (возможность

свободного размещения, перемещения, общения детей; выбора материалов и др.) 
Расписание непрерывно-образовательной деятельности (занятий), проводимой педагогами с

детьми  разработано  в  соответствии  с  максимально  допустимым  объемом  нагрузки  в  разных
возрастных группах (по требованиям СанПиН). В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную  деятельность,  проводится  физминутка.  Перерывы  между  периодами
непосредственно образовательной деятельности – не  менее 10 минут. 

Виды занятий: 
o типовые – наблюдение, рассматривание, чтение, рассказывание, разучивание, этические и

эвристические беседы; 
o диагностические; 
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o игровые  –  игра-путешествие,  дидактическая  игра,  игра-экспериментирование,
играфантазирование (речетворчество); 

o познавательные – проектно-исследовательские, информационно-компьютерные; 
o коррекционно-развивающие  –  оздоровительные,  тренинги,  специализированные

(логопедические;  по  коррекции  зрительного  восприятия;  по  коррекции  интеллектуальных
возможностей) 

Если  мы  говорим  о  непрерывной  образовательной  деятельности,  как  интегрированной
ООД,  то  максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  младшем  дошкольном
возрасте  не  превышает  40  минут,  а  в  старшем  дошкольном  возрасте  1,5  часов.  Непрерывная
образовательная деятельность с детьми осуществляется в первой и во второй половине дня.   

Образовательный процесс выстраивается на адекватных возрасту формах работы с детьми,
максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности: игровой, двигательной,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной,  чтения.  Таким  образом,  основными  идеями  непрерывной  образовательной
деятельности являются: 

o свободный «вход и выход» детей; 
o свободное перемещение детей в групповой комнате; 
o право выбора друзей, времени, средств, материалов и пр.; 
o выделение итога ООД (что хотели сделать – что сделали) 

Образовательная   деятельность детей в режиме дня.    
Помимо  организованной  образовательной  деятельности  воспитателем  планируется

образовательная  деятельность  в  режиме дня:  в  утренние  и  вечерние  часы;  на  прогулке;  перед
приемом пищи и сам процесс приема пищи; приготовления ко сну и прочее. 

Основными целями образовательной деятельности в режиме дня являются:
  Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;   Формирование у детей

культурно-гигиенических навыков; 
 Формирование  у  детей  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 
 Освоение  первоначальных представлений социального  характера  и  включение  детей  в

систему социальных отношений; 
 Формирование у детей положительного отношения к труду. 

В ООД в режимных моментах воспитатель использует различные формы – это: 
 Дидактические,  творческие сюжетно-ролевые, театрализованные,  игры – драматизации,

конструктивные  игры,  подвижные  игры  (в  том  числе  народные),  игровые  упражнения,
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки;

 Оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровье  сберегающие  мероприятия,
тематические  беседы и рассказы,  компьютерные презентации,  творческие  и  исследовательские
проекты, упражнения по освоению культурногигиенических навыков; 

 Анализ  проблемных  ситуаций,  игровые  ситуации  по  формированию  культуры
безопасности, практические упражнения; 

 Опыты  и  эксперименты,  дежурства,  виды  детского  труда,  коллекционирование,
моделирование;  

 Речевые ситуации, составление и рассказывание  сказок, пересказы, отгадывание загадок,
разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

 Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения,
музыкальные игры и импровизации, 

 Вернисажи  детского  творчества,  выставки  изобразительного  искусства,  мастерские
детского творчества и др. 

Совместная  образовательная деятельность может проходить: 
 с одним ребенком; 
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 с  подгруппой детей; 
 с целой группой детей. 
Выбор количества детей зависит от: 
 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
 вида  деятельности  (игровая,   познавательно  -  исследовательская,  двигательная,

продуктивная); 
 их интереса к данному занятию; 
 сложности содержания.  
Самостоятельная деятельность детей. 
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к  содержанию и организации  работы в

дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности,  личная гигиена)  в режиме дня должно отводиться не менее 3-4
часов. Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации
самостоятельной  деятельности  детей  воспитатель  создает  развивающую  предметно  –
пространственную среду и   присмотр и уход за каждым ребенком. 

Для  самостоятельной  деятельности  детей  педагоги  создают  условия  в  развивающей
предметно-пространственной среде:  

o для выбора каждым ребенком деятельности по интересам; 
o для  самостоятельного  освоения,  закрепления  материалов,  изучаемых  в  совместной

деятельности со взрослым;  
o создания проблемных ситуаций, направленных на самостоятельное решение ребенком; 
o на  создание  условий,  позволяющих  ребенку  самостоятельно  взаимодействовать  со

сверстниками или действовать индивидуально. 
В образовательном процессе детям предоставляется  широкий спектр специфических для

дошкольников  видов  деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  педагогов  с
ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы: 2-3 года 
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  этом  возрасте  является

исследовательская  деятельность  с  предметами,  материалами,  веществами;  обогащение
собственного  сенсорного  опыта  восприятия  окружающего  мира.  Для  поддержки  детской
инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими
помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,  территорией  участка  с  целью  повышения
самостоятельности; 

5.  побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  направленным  на
ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами  (вкладыши,  разборные  игрушки,  открывание  и
закрывание, подбор по форме и размеру); 

6.  поддерживать  интерес  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и  наблюдает  в  разные
режимные моменты;

 7.  устанавливать  простые  и  понятные  детям  нормы  жизни  группы,  четко  исполнять
правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и потарапливания детей;

 9.  для  поддержания  инициативы  в  продуктивной  деятельности  по  указанию  ребенка
создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
11.  поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
 
1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
6.  способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное

ощущение возрастающей умелости; 
7.  в  ходе занятий и в  повседневной жизни терпимо относится  к  затруднениям ребенка,

позволять действовать ему в своем темпе; 
8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики
игровые персонажи;

 9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10.  уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков; 

11.  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать ласку и теплые
слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;

12.  всегда  предоставлять  детям  возможность  для  реализации  замыслов  в  творческой
игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном  возрасте  является

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением; 

2.  обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и
наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в  группе  набор  атрибутов  и  элементов
костюмов для переодевания,  а также технические средства,  обеспечивающие стремление детей
петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4.  при  необходимости  осуждать  негативный  поступок  ребенка  с  глазу  на  глаз,  но  не
допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство
игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения
двух игр); 

7.  привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,  обсуждая разные
возможности и предложения; 

8.  побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5-6 лет 
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является  внеситуативно  –  личностное  общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также
информационно  познавательная  инициатива.  Для  поддержки  детской  инициативы  взрослым
необходимо: 

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

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то
(маме, бабушке, папе, другу)

 4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 6.  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной

деятельности детей по интересам. 
6-7 лет
 Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном  возрасте  является

научение,  расширение  сфер  собственной  компетентности  в  различных  областях  практической
предметности,  в  том  числе  орудийной  деятельности,  а  также  информационная  познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

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

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

3.  создавать  ситуации,  позволяющие ребенку реализовать  свою компетентность,  обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;

 4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;

 5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
9.  презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,  родителям,  педагогам

(концерты, выставки и др.) 
Содержание образовательной программы реализуется с учетом: 
 принципа интеграции образовательных областей; 
 комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 
Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов специфических

детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное представление детей об
окружающем  мире,  возможность  освоения  информации  через  разные  каналы  восприятия:
зрительный, слуховой, кинестетический. 

В  качестве  «видов  тем»  могут  выступать  «организующие  моменты»,  «тематические
недели»,  «события»,  «реализация  проектов»,  «сезонные  явления  в  природе»,  «праздники»,
«традиции»; социальные акции и др.

  комплексной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
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 национально-культурных и природных особенностей региона;
  актуальных интересов, инициатив детей и их родителей; 
 календаря праздников и праздничных дат  на текущий год. 
Изучению одной темы уделяется примерно от одной до трех недель, длительность также

зависит  от  инициативы детей и  родителей.  Задача воспитателя:  помочь детям в выборе тем  и
поддержать  детскую  инициативу.  В  распорядке  дня  определяется  время  и  форма  обсуждения
(например, групповой сбор, ДетСовет, Совет в кругу и пр.) С этой формой обсуждения знакомят
родителей.  Освоение  детьми  определенного  содержания  завершается  организацией
кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки,  спектакля, встречи
с интересными людьми, презентации детских проектов и др. Цикл тем может корректироваться в
связи с  событиями, значимыми для группы/детского сада/города;  интересами детей, запросами
родителей и др.  На основе цикла тем разрабатываются примерные комплекснотематические и
ежедневные  планы.  

2.3. Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на
неё   определенное  влияние.  Таким  образом,  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  является  одним  из
непрерывных условий воспитания ребенка в детском саду. Взаимодействия с родителями необходимо рассматривать
как социальное партнерство,  что позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей,  подготовке к
обучению в школе

Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьей понимается как процесс межличностного
общения, формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании ребенка.

Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей:
- Коррекция здоровья и отклонений в физическом развитии детей, внедрение в практику работы детского сада

здоровье сберегающих технологий.
- Выявление и развитие творческих способностей и умений детей.
- Подготовка воспитанников детского сада для перехода в другую ступень образования.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов.

На  сегодняшний  день  в  ДОУ   осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного  воспитания
дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями. 

Приведя  ребенка  в  детский  сад,  родители  хотят,  чтобы  их  детей  не  только  готовили  к  школе,   но  и
обеспечивали  широкий  спектр  знаний,  развивали  умения,  навыки  общения,  выявляли  способности.  Однако  без
тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 
Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 
Задачи  :  
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Задачи работы с родителями выполняются при:
- целенаправленности,
-систематичности и плановости;
- доброжелательности и открытости;
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- дифференцированного подхода к каждой семье.

Формы организации работы с родителями

Общие

Групповые,

Индивидуальные

Модель взаимодействия с родителями

2.4.  Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами

Взаимодействие ДОУ со школой
Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка из детского сада в

начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях образования.
Принципы взаимодействия со школой:
1.      Учёт  индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
2. Комплексный подход к учебно-воспитательному процессу.
3. Уважение к личности ребёнка и результатам его деятельности. Единство действий школы, детского сада и 
родителей в подготовке ребёнка к школьному обучению.

Задачи детского сада и школы :

Стенды.
Папки-передвижки.
Выставки.
Дни открытых 
дверей.
Реклама ДОУ 
(информационные 
проспекты, буклеты, 
видео презентации).
Конференции.
Тематические 
выставки.
Памятки для 
родителей.
Открытые просмотры 

-анкетирование
-беседа
-опросы

Управляю
щий совет.
Заключение 
договоров
с родителями
- педсоветы с 
участием 
родителей

Информационн
о- 
аналитический 
блок

Модель взаимодействия родительской
общественности и ДОУ

Наглядно -
информационный

блок

Участие
родителей в

управлении ДОУ

Досуговый блок

-праздники
-развлечения
-конкурсы, 
викторины, 
выставки
-дни здоровья
-совместные 
досуги

Информа
ционно- 
аналитически
й блок

-анкетиро
вание
-беседа
-опросы
-составле
ние банка 
данных

Познава
тельный блок

-консультации
-беседы
-конференции
-посещения на дому
-организация 
выставок
-семинары -
практикумы
-педагогические  
гостиные
-библиотека для 
родителей
-создание 
совместных 
проектов
-творческие 
мастерские
-практикум
- страничка для 
родителей на сайте 
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1.   Максимально приблизить планы и программы ДОУ и школы друг к другу.

2.   Создать условия для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни,  развития физических и волевых 
качеств личности каждого ребенка.
3.   Осуществлять поиск новых методов и форм работы для успешного вовлечения детей в образовательный процесс.
4.   Повысить успешность каждого воспитанника через дифференциацию подходов,  усилив роль диагностической 
карты

В целях  реализации  Концепции  преемственности  детского  сада  и  начальной  школы,  в  ДОУ  разработана
система мероприятий по подготовке детей подготовительной группы к школе, предусматривающая взаимодействие
педагогов, родителей и детей.

\

2.5.  Вариативная часть

2.5.1. Особенности организации образовательного процесса с детьми  раннего возраста

В ДОУ проводится комплекс мероприятий с целью облегчение адаптации малышей:
- постепенное формирование групп вновь поступивших малышей;

- гибкий график посещения ДОУ;

- укороченное пребывание ребенка в ДОУ (начиная с 2-3 часов);

- временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания;

- использование  таких  приемов,  как  ласковое  обращение  к  ребенку,  тактильный  контакт  (поглаживание,
ласковое прикосновение и т.д.);
- кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе.

Координация работы  по преемственности в ДОУ и школе

Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые столы»
педагогов ДОУ, учителей школы  и родителей по актуальным вопросам

преемственности

Взаимопосещение воспитателями и учителями школы школьных уроков и занятий с
детьми в детском саду

Планирование и осуществление совместной практической деятельности
педагогов ДОУ, учителей начальных классов

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей
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Проведение дней выпускников в ДОУ

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ

Встречи родителей с будущими учителями

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения
самочувствия семьи

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации
к школе

Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей
предшкольного возраста ДОУ

и родителей детей первоклассников — бывших
выпускников ДОУ
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Работу, с каждым поступившим в ДОУ ребенком, педагоги начинают через комплекс мероприятий для родителей по
адаптации ребенка к условиям детского сада:
- непосредственное знакомство с родителями;

- психолого-педагогическое просвещение родителей и т.д.
Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с первого дня его пребывания в
ДОУ.  На  каждого  малыша  заводит  «Лист  наблюдения  за  адаптацией»,  который  заполняется  педагогами-
воспитателями.  Результатом  таких  мероприятий  является  успешная  адаптация  ребенка  к  условиям  ДОУ,  снятие
эмоционального напряжения, уменьшение психотравмирующих факторов.
Младший  возраст - чрезвычайно важный и ответственный период психического развития ребёнка. Это возраст, когда
всё впервые, всё только начинается - речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о
мире. В первые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности -
познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и
настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. Причём, все эти способности не возникают сами
по  себе,  как  следствие  маленького  возраста  ребёнка,  они  требуют  непременного  участия  взрослого  и
соответствующих возрасту форм деятельности. В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и
взрослого становится усвоение культурных способов употребления предметов. Педагоги ДОУ становятся для ребёнка
не только источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, но и образцом
человеческих действий с предметами.  В совместной деятельности с ребёнком педагог выполняет сразу несколько
функций:
- во-первых, даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию;

- во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические приёмы осуществления
действия;
- в-третьих, через поощрения и порицания он контролирует ход выполнения действий ребёнка
Одним  из  условий обеспечения всестороннего  развития,  воспитания  и обучения  детей  раннего возраста  является
правильное планирование образовательной работы с ними.  Образовательный процесс с детьми раннего возраста
имеет  оздоровительную направленность (создание условий для положительного эмоционального состояния детей,
использование  при  организации  занятий  приемов  сюрпризности,  занимательности,  наглядности,  использование  в
режимных  моментах  дыхательной  гимнастики,  гимнастики-побудки,  музыкальных  пауз,  строгое  дозирование
нагрузок. 

Обеспечение  психологической  безопасности  личности  ребенка  предусматривает  создание  пространственно-
развивающей  среды  соответствующей  возрасту,  правильную  организацию  общения,  построения  рационального
режима  жизнедеятельности  детей  раннего  возраста,  организацию  предварительной  работы  с  родителями  детей,
поступающих в детский сад. 
Игры-занятия проводятся в 1 и 2 половине дня по 10 минут. В теплое время года максимальное число игр-занятий
происходит на участке во время прогулки.

В  течение  всего  дня  педагоги  организуют,  поддерживают  и  поощряют  потребность  малышей  в  речевом
общении, создают проблемные ситуации, стимулирующие речевые проявления.

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с детьми различные игры,
берут  на  себя  главные  роли,  объединяют  детей  для  совместной  игры.  Показывают  образцы  различных  игровых
действий  с  игрушками,  предметами-  заместителями,  побуждают  к  развертыванию  игр,  драматизируют  в  лицах
знакомые детям потешки, прибаутки, используют игрушки при чтении сказок, рассказов, стихотворений, тем самым
обогащают  детей  новыми  знаниями  и  впечатлениями,  стараясь  вызвать  у  детей  интерес,  желание  подражать,
содействуют возникновению чувства симпатии к другому ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре, развивают
умения  понимать  его  интересы,  потребности,  воспитывают  чуткость,  отзывчивость,  справедливость.  Учитывая
возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей,  воспитатели  способствуют  возникновению  эмоционально-
насыщенной  атмосферы  в  игре:  включаются  в  игру,  заражая  детей  своим  интересом,  эмоциями,  используют
выразительные движения, мимику, интонированную речь, вносят в игру моменты неожиданности, таинственности,
сказочности. Все это способствует укреплению и сохранению физического и психического здоровья малышей,  их
эмоциональному благополучию.

2.5.2.Региональный компонент

Работа по программе воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш
дом – Южный Урал»  (авторы Бабунова Е.С., Градусова Л.В., Лопатина Е.Г., Турченко В.И.)
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Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям
войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.
Задачи программы:

 Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории народов Южного
Урала

 Развивать у детей эмоциональное, активное отношение, действенный интерес к народной культуре.
 Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных видах детской

деятельности.

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
родному краю через:

- формирование любви к своему поселку, краю, чувства гордости за него;
-  формирование  общих  представлений  об  окружающей  природной  среде  (природных  ресурсах,  воде,

атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);
-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе Уральского региона

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ.
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания,

размножения.
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры);
Произведения  устного  народного  творчества  коренных  народов  Уральского  региона,  проживающих  на

территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме

непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных
моментов через  интеграцию с задачами различных образовательных областей:

-  «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного
Урала;

-  «Чтение  художественной  литературы»  (произведения  устного  народного  творчества  народов  Южного
Урала);

-  «Художественное  творчество»  (продуктивная  деятельность  по  мотивам  устного  народного  творчества
народов Южного Урала);

- «Физическая культура» (игры народов Уральского региона).
Формы организации работы:

 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкий уровень развития экологических представлений под
руководством воспитателя;

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений детей.
Ожидаемые результаты:

Ребёнок  чётко  знает  название  родного  города,  района.  Уверенно  называет  и  показывает  на  открытках
достопримечательности родного поселка. Имеет представление о жизни первобытных людей, о кочевых и оседлых
народах Южного Урала. Осведомлён об определённом жизненном укладе народов Южного Урала. Знает о традициях
и обрядах народов Южного Урала, связанных с жилищем. Ребёнок имеет представление об определённом жизненном
укладе народов Южного Урала. Знает календарно-обрядовые праздники народов Южного Урала. Знает и называет
писателей и поэтов Южного Урала. Может назвать природные объекты родного края. Знает особенности планировки
русской избы, называет предметы домашнего обихода. Знает фольклор народов Южного Урала. 

2.5.3. Направления, выбранные педагогическим коллективом 
Организация функционирования кружков
 Художественно- эстетическое развитие
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Кружок «Наша мастерская»(квилинг) 

План образовательной деятельности

Основные
направления

развития

Образовательная
область

Непосредственно
образовательная

деятельность

Социально – личностное
Познавательно – речевое

Художественно -
эстетическое

Художественно -
эстетическое развитие

Познание (Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора)

 

Старшая подгруппа

Неделя День Время в режиме дня

Четверг 1-я,3-я неделя месяца 1 раз в неделю 16.00-16.30

Младшая подгруппа
Неделя День Время в режиме дня

Вторник 2-я,4-я неделя месяца 1 раз в неделю 16.00-16.15

Художественно- эстетическое развитие

Кружок «Пальчики умелые» 

План образовательной деятельности

Основные
направления

развития

Образовательная область Непосредственно
образовательная

деятельность

Социально – личностное
Познавательно – речевое

Художественно - 
эстетическое

Художественно - эстетическое
развитие

Познание (Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора

Старшая подгруппа
Неделя День Время в режиме дня

Четверг 1-я,3-я неделя месяца 1 раз в неделю 16.00-16.30

Младшая подгруппа
Неделя День Время в режиме дня

Вторник 2-я,4-я неделя месяца 1 раз в неделю 16.00-16.15
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Условия реализации образовательной программы
3.1.1. Материально – техническое обеспечение

Перечень программ, технологий, пособий
Образовательная область «Физическое развитие»

Перечень 
программ и 
технологий

1. Л.И . Пензулаева «Физическая культура в детском саду» : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012,
2. К.С. Бабина «Комплекс утренней гимнастики в детском саду»  Москва Просвещение 1978 ,
3. И.П. Дайлидене «Поиграем малыш»  Москва Просвещение 1992,
4. А.  В.  Кенеман  ,  Т.И  Осокина  «Педагогическая  практика  студентов  по  курсу   ТЕОРИЯ  И

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГОВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Москва
Просвещение 1984,

5. В.  А.Андерсон  «Физическое воспитание детей дошкольного возраста»  Москва Просвещение
1991,

6. Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» Москва Просвещение 1983,
7. М.П. Голощекина «лыжи в детском саду» Москва Просвещение 1997,
8. В. А. Шишкина «Движение плюс движение» Москва, Просвещение 1992,
9. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013
10. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр ,2-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012
11. А.  И.  Фомина  «Физкультурные  занятия  и  спортивные  игры  в  детском  саду»  Москва

Просвещение 1984

Перечень программ, технологий, пособий
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Перечень 
программ и 
технологий

Программы:
1.«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в
дошкольном учреждении. - М., 1998
2.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружение « Мозаика Синтез 2012
3.Р.С. Буре «Социально- нравственное воспитание дошкольников» Мозаика Синтез 2012
4.О.А Соломенникова «Ознакомление с природой Мозаика Синтез 2012
5.М.П. Костюченко «Окружающий мир» Волгоград
 6.З.А. Ефанова «Познание предметного мира» Волгоград
 7.Т. Н. Ильюшина «Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста» Волгоград
8.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Мозаика Синтез 2012
9.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» Мозаика Синтез 2012

Перечень программ, технологий, пособий
Образовательная область «Познавательное развитие»

математика 1.И.  А.  Помораева  и  В.  А.  Позина  «Формирование  элементарных  математических
представлений» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015,
2. Н. А. Арапова- Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в
детском саду» - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2009,
3.Л. С. Метлина 2Математика в детском саду» Москва Просвещение 1984,
4.Т.И. Ерофеева «Математика для дошкольников» Москва Просвещение 1992
5.Российская Академия образования Ассоциация «Профессиональное образование» «Дети у
истоков Математики» 
6.Н.Е.Вераксы  «Позновательно-исследовательская  деятельность  дошкольников»  Мозаика-
Синтез 2012,
7.Е.Е.  Крашенинников  «Развитие  позновательных  способностей  дошкольников»  Мозаика
Синтез 2012,

Конструирование 1. М.И. Нагибина «Из простой бумаги мастерим как маги» Академия Холдинг 2000,
2. Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»  Мозайка- Синтез 2010,
3. Л.В.  Куцакова  «Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала»  Мозайка-

Синтез 2006,
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4. Л.В.Куцакова «Конструирование и строительного материала» Мозайка –Синтез 2013,
5. Л.В. Куцакова «Творим и мастерим» Мозайка- Синтез 2010,
6. О.Сухаревская «Оригами для самых маленьких» Москва Айрис Пресс 2010,

Перечень программ, технологий, пособий
Образовательная область «Речевое развитие»

Перечень
программ  и
технологий

1.В.В.Гербова «Занятие по развитию речи с детьми 4-6 лет» Москва Просвещение 1987,
2.В.В. Гербова «Занятие по развитию речи во второй младшей группе детского сада»  Москва
Просвещение 1981,
3.В.В.Гербова  «Занятие  по  развитию  речи  в  средней  группе  детского  сада»   Москва
Просвещение 1987,
4.Н.С.Варенцова «Обучение грамоте 3-7 лет» Мозайка синтез 2012,
  5.Н.Пикулева «Слово на ладошке» Москва Новая Школа 1997
6.О.А.Шиян «Ризвитие творческого мышления» Мозайка синтез 2013

Перечень программ, технологий, пособий
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Перечень программ и
технологий

1. Т.С  Комарова   «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»   Москва
Просвещение ,1990

2. Т.С  Комарова   «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»   Москва
Просвещение ,1992

3. Н.Б.Халезова  «Народная  пластика  и  декоративная  лепка  в  детском  саду»  Москва,
Просвещение 1984

4. З.А.  Богатеева  «Мотивы  народных  орнаментов  в  детских  аппликация»  Москва
Просвещение 1986

5. Н. М. Конышева «лепка в начальных классах» Москва Просвещение 1985
6. С.Ф. «Забавные подделки» Москва Просвещение 1985
7. А.Зайцева «Чудесный пластилин» Москва 2011
8. Т.С Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду»  Мозайка-Синтез 2010
9. Т.С. Комарова «Художественное творчество» Мозайка-Синтез 2012,
10. З.А.Богатеева «Чудесные подделки из бумаги» Москва Просвещение 1992,
11. С.И.Бекина «Музыка и движение» Москва Просвещение 1981,
12. Л. Н. Комиссарова «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников»

Москва Просвещение 1986,
13. С.И.Бекина «Музыка и движение» Москва Просвещение 1984,
14. Н.А.Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» Москва Просвещение 1981,
15.

3.1.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим дня в МДОУ «Детский сад   «Капелька» п.  Муравейник Агаповского района Челябинской области
разработан  в  соответствии  с  "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г.  N 26 «Об утверждении
СанПин 2.4.1.3049-13»), - «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 27 октября 2011 г.  N 2562),  -  «Федеральными государственными требованиями к структуре
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (утв.  приказом  Минобрнауки  России  от
23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ) и с учетом времени
пребывания детей в группе (10,5 часов), рекомендаций «Примерной основной общеобразовательной программы "От
рождения до школы" / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, времени года (тёплый, холодный
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период). Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Организация пребывания детей в ДОУ предусматривает строгое выполнение режима.
Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ.
Режим дня детей в ДОУ:

гибкая  и  динамичная  конструкция,  но  основные  его  компоненты  остаются  неизменными  (кормление,  сон,
длительность прогулки);
ориентирован на возрастные, физические и психологические возможности детей, сезон года;
учитывает индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении их жизнедеятельности;
учитывает время повышения детской активности и наибольшей работоспособности;
предусматривает необходимое время для игры и двигательной деятельности;
обеспечивает баланс организованной и самостоятельной детской активности;
не допускает превышения учебной нагрузки.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой.

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,5-3
часа.
Учитывая требования СанПин 2.4.1.2660-10 (п. 12.8.), самостоятельная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме
не менее 4 часов.

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности (занятий) учтены следующие
параметры:
- общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;
- продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности;
- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня;
- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня (в первую и во
вторую половину);
- перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности;
-  основные  виды  деятельности  детей  в  конкретные  периоды  непрерывной  непосредственно  -  образовательной
деятельности в течение дня, недели и их чередование;
-  образовательные  области,  задачи  которых  решаются  в  каждый  из  конкретных  периодов  непрерывной
непосредственно образовательной деятельности;
- формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность.

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:
- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании);
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности;
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так
как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы.
       Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от
сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним
периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа.
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Модель организации режима дня в разновозрастной 
группы.

(холодный период)

№  Вид деятельности Время 
1 Прием детей 7:30
2 Утренняя гимнастика 8:30-8:40
3 Утренний туалет. Гигиенические 

процедуры
8.40-9.00

4 Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.15
5 Непрерывная образовательная 

деятельность
9.15-10.25

6 Самостоятельная деятельность, игры 9.15-10.25
7 Подготовка к прогулке 10.25-10.30
8 Прогулка 10.30-11.40
9 Возвращение с прогулки, 

гигиенический процедуры
11.40-11.50

10 Подготовка к обеду 11.50-12.00
11 Обед 12.00-12.15
12 Подготовка ко сну 12.15-12.30
13 Дневной сон 12.30-15.00
14 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры
15.00-15.20

15 Подготовка к полднику 15.20-15.30
16 Полдник 15.30-15.45
17 Чтение художественной литературы 15.45-16.00
18 Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 
образовательных областей, 
самостоятельная деятельность в 
центрах активности

16.00-16.45

19 Вечерняя прогулка, уход домой 16.45-18.00



 в теплый период

№ Вид деятельности время
1 Прием детей, самостоятельная  деятельность 7.30-8.30
2 Утренняя гимнастика 8.30-8.40
3 Утренний туалет, самостоятельная деятельность 8.40-9.00
4 Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.15
5 Подготовка к прогулке, прогулка, организация 

образовательной деятельности 
9.15-11.45

6 Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры

11.45-12.00

7 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.15
8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00
9 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20
10 Самостоятельная деятельность, игры, чтение 

художественной литературы
15.20-15.50

11 Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10
12 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 16.10-18.00
13 Уход домой 18.00

Карантинный режим

№
Основное

заболевание
Инкубационный

период
Профилактические мероприятия

Сроки
карантина

1 Ветряная оспа 11-21дн.
Своевременная изоляция, проветривание, 
влажная уборка, вакцино-профилактика

11-21 дн.

2 Скарлатина 3-12 дн.
Своевременная изоляция, текущая дезинфекция, 
осмотр ЛОР

7 дн.

3 Коклюш 3-14 дн.
Экстренная изоляция, влажная уборка, 
проветривание, вакцино- профилактика, введение
иммуноглобулина 

14 дн.

4 Гепатит «А» 15-35 дн.
Своевременная изоляция, заключительная и 
текущая дезинфекция, вакцино - профилактика

35 дн.

5 Краснуха коревая 11-24 дн.
Изоляция , влажная уборка, проветривание , 
вакцино - профилактика

Наблюдение 21
дн.

6 Корь 9-20 дн.
Изоляция , влажная уборка, проветривание , 
вакцино - профилактика

8-17 дн.

7
Эпидемический

паротит
10-21 дн.

Своевременная изоляция, влажная уборка, 
проветривание, вакцино - профилактика

10-21 дн

8 Грипп 1-2 дн
Своевременная изоляция, влажная уборка, 
проветривание, массовая иммунизация, 
повышенная неспецифическая  резистентность

7 дн.
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9 Гепатит «В» 60-180 дн.
Изоляция, влажная уборка, проветривание, 
вакцино - профилактика

6 мес.
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9
5

3.1.3.Регламент непосредственной образовательной деятельности
Базовая часть (инвариантная) Количество  НОД (минут) в неделю

Группа

Младшая разновозрастная
подгруппа

Старшая разновозрастная
подгруппа

Образовательная область «Познавательное развитие»

Непрерывная
Образовательная деятельность

1,6 – 3 года 3-4 года 4-6лет 6-7лет

Продуктивная (конструктивная) и 
познавательно – исследовательская 
деятельность

- - 1(20мин) 1(25мин)

Формирование элементарных 
математических представлений

1(15мин) 1(20мин) 2(50мин)

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Формирование целостной картины мира 1(10мин) 1(15мин) 1(20мин) 1(25мин)

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи 1(10мин) 1(15мин) 2(40мин) 1(25мин)

Подготовка к обучению грамоте 1(25мин)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Чтение художественной литературы
ежедневно

1(10мин) 1(15мин) 1(20мин) 1(25мин)

Музыкальное занятие 1(10мин) 1(15мин) 1(40мин) 1(25мин)

Рисование 1(10мин) 1(15мин) 1(20мин) 1(25мин)

Лепка 1(10мин) 
1(15мин) 1(20мин) 1(25мин) 

Аппликация 
Образовательная область «Физическое развитие»

Физкультурное занятие 1(10мин) 1(+ 1)* (15)
2 (+ 1)*
(60мин)

2 (+ 1)*
(90мин)

Итого Неделя: 7 
70мин 

1ч 10мин

9
135мин 

2ч 15 мин

12
260мин 

5ч 10 мин

13
325 мин 5 ч

25 мин

вариативная часть (модульная) Группы

Младшая разновозрастная
Старшая разновозрастная

группа
1,6 – 3 года 3-4 года 4-6лет/6-7лет

Кружок «Наша мастерская» 15мин 30 мин
Кружок  «Пальчики умелые» 15мин 30 мин

Итого 30мин 60 мин

Примечание: * - 1 физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.



Регламенты непрерывной образовательной деятельности
Регламент непрерывной образовательной деятельности

Младшая подгруппа МДОУ «Капелька» п.Муравейник

1 половина дня
время понедельник   время     вторник время      среда время    четверг время  пятница
9.45 –
10.00

ФЭМП 9.45 –
10.00

ИЗО 9.45 –
10.00

 Лепка 1-3 неделя
Аппликация 2-4 неделя

9.45 –
10.00

Окружающий мир 9.45 –
10.00

Развитие речи

10.10-
10.25

Физическое развитие 10.10-
10.25

Музыкальное 
развитие

10.10-
10.25

10.10-
10.25

Чтение художественной 
литературы

10.10-
10.25

Чтение 
художественной 
литера

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 15 минут



Регламент непрерывной образовательной деятельности
Старшая подгруппа МДОУ «Капелька» п. Муравейник

1 половина дня
время понедельник   время     вторник время      среда время    четверг время  пятница

9.20-9.45 ФЭМП 9.20-9.45 ФЭМП 9.20-9.45 Развитие 
речи(обучении 
грамоте)

9.20-
9.45

Окружающий мир 9.20-9.45 Развитие речи

10.30-
10.50

Физическое 
развитие

10.30-
10.50

ИЗО 10.30-
10.50

Лепка 1-3 неделя
Аппликация 2-4 
неделя

10.30-
10.50

Музыкальное развитие 10.30-
10.50

Физическое 
развитие

16.20-
16.40

Чтение 
художественной 
литературы

16.20-
16.40

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением

16.20-
16.40

Физическое развитие 16.20-
16.40

Кружковая 
деятельность

16.20-
16.40

Чтение 
художественной 
литературы

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 25 минут в первую половину дня, 20 минут во вторую половину дня.
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3.1.4.  Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы ДОУ

В  процессе  мониторинга  исследуются  физические,  интеллектуальные  и  личностные  качества
ребенка  путем  наблюдений  за  ребенком,  бесед,  экспертных  оценок,  критериально  -  ориентированных
методик  не  тестового  типа;  критериально  -  ориентированного  тестирования,  скрининг  -  тестов  и  др.
Обязательным  требованием  к  построению  системы  мониторинга  является  сочетание  низко
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб,
аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Содержание мониторинга связано с образовательными программами обучения и воспитания детей,
включает  в  себя  два  компонента:  мониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения
образовательных  областей  программы)  и  мониторинг  детского  развития.  Мониторинг  образовательного
процесса  осуществляется  через  отслеживание  результатов  освоения  образовательной  программы,  а
мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса
С помощью средств  мониторинга  образовательного  процесса  оценивается  степень  продвижения

дошкольника в образовательной программе. 
Мониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения  образовательных  областей

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в
Картах освоения Программы: «Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и
навыками в образовательной области «…». 

Для  детей  всех  возрастных групп таких карт  десять  в  соответствии с  пятью образовательными
областями  ("Физическое  развитие",  "Познавательное  развитие",  "Речевое  развитие",  "Социально-
коммуникативное  развитие",  "Художественно-  эстетическое  развитие".  Форма  проведения  мониторинга
преимущественно  представляет  собой  наблюдение  за  активностью  ребенка  в  различные  периоды
пребывания  в  дошкольном  учреждении,  анализ  продуктов  детской  деятельности  и  специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или « - », что
означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В итоге подсчитывается количество
знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель. 

«Высокий» уровень  ставится  в случае,  если  все  компоненты интегративного качества  отмечены
знаком «+». 

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+». 
«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «-»
По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица 1. 



Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы)

Группа ___________    

Дата проведения мониторинга

Фамилия,
имя

ребенка

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
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Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем образовательным областям оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий
уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным областям.

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:
- если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»;
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным областям.
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более шести образовательных областей имеют оценку «низкий уровень».

Мониторинг детского развития
Мониторинг  детского  развития  (мониторинг  развития  интегративных  качеств)  осуществляется  педагогами,  психологами  дошкольного  учреждения  и

медицинскими  работниками.  Основная  задача  этого  вида  мониторинга  -  выявить  индивидуальные  особенности  развития  каждого  ребенка  и  наметить  при
необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

В соответствии с Федеральными требованиями планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного
образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы». 

Интегративные качества, представленные в Федеральных требованиях, выступают в роли характеристики ребенка на этапе завершения дошкольного детства: 
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;



2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В
случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;

3.  Эмоционально  отзывчивый.  Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей.  Сопереживает  персонажам  сказок,  историй,  рассказов.  Эмоционально
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные
средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами,
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;

5.  Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,  соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со
стороны  взрослых  и  первичными  ценностными  представлениями  о  том  "что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо".  Ребенок  способен  планировать  свои  действия,
направленные  на  достижение  конкретной  цели.  Соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в  общественных  местах  (транспорте,  магазине,
поликлинике, театре и др.);

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы
решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;

7.  Имеющий  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе,  государстве,  мире  и  природе.  Ребенок  имеет  представление  о  себе,  собственной
принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к  определенному  полу;  о  составе  семьи,  родственных отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семейных
обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции;

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности».

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по
всем направлениям развития детей.

Для оценивания промежуточных результатов составлены восемь Карт развития детей, соответствующих восьми интегративным качествам (см. приложение на
диске «Мониторинг развития детей»). Девятое интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками…» оценивается с помощью мониторинга
образовательного процесса (см. выше) 

Данные  о  результатах  мониторинга  заносятся  в  карты  развития  ребенка  с  помощью  знаков  «+»  или  «  -  »,  что  означает,  проявляется  этот  компонент
интегративного качества или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель. 

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+». 
«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+». 
«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком « - ».
По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица 2. 



Мониторинг детского развития 
Таблица 2

Группа ___________    

Дата проведения мониторинга

Фамилия,
имя

ребенка

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
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Начало года Конец
года

Начало года Конец года Начало года Конец
года

Начало
года

Конец года Начало года Конец года

О
бъ

е
кт

Содержание (по образовательной программе) Форма 
(метод/методика)

Периодичность Ответственный
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антропометрические показатели тестирование 2 раза в год Воспитатели групп
сформированы основные физические качества тестирование 2 раза в год Воспитатели групп
сформирована потребность в двигательной активности беседа

наблюдение
2 раза в год Воспитатели групп

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры тестирование 2 раза в год Воспитатели групп
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
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интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире) 

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

задает вопросы взрослому,  в случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому 

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

любит экспериментировать наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности) 

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
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откликается на эмоции близких людей и друзей наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов беседа 2 раза в год Воспитатели групп
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
эмоционально реагирует на мир природы наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
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адекватно использует вербальные и невербальные средства общения наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
владеет диалогической речью беседа 2 раза в год Воспитатели групп

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве)

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

способен изменять стиль общения со взрослым в зависимости от ситуации наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
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поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.)

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

способен планировать свои действия беседа 2 раза в год Воспитатели групп
способен добиваться конкретной цели наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
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может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных взрослым

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 
задач поставленных самостоятельно

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем)

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 
характера

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др.

беседа 2 раза в год Воспитатели групп
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имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 
других людей к определенному полу 

беседа 2 раза в год Воспитатели групп

имеет представления о составе семьи, о родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях

беседа 2 раза в год Воспитатели групп

имеет представления об обществе, его культурных ценностях беседа 2 раза в год Воспитатели групп
имеет представление о государстве и принадлежности к нему беседа 2 раза в год Воспитатели групп
имеет представление о мире беседа 2 раза в год Воспитатели групп
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и умеет работать по правилу наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп

умеет работать по образцу наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
умеет работать в общем темпе наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
умеет договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе 
сверстников

наблюдение 2 раза в год Воспитатели групп
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Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем интегративным качествам
оценки поставлены не ниже «среднего  уровня» и «высокий уровень» выставлен  не менее,  чем по пяти
интегративным качествам.

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:
- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»;
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам.
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти интегративных качеств имеют

оценку «низкий уровень».
Таким  образом,  система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет
осуществлять  оценку  динамики  достижений  детей.  Периодичность  мониторинга  устанавливается
образовательным  учреждением  и  должна  обеспечивать  сбалансированность  методов,  не  приводить  к
переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех
методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.

3.2. Особенности реализации принципов построения воспитательно – образовательной работы
с детьми 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы  с детьми
является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный
социальным  смыслом  и  направлен  (родителем  и  педагогом)  на  целостное  развитие  личности.
Педагогическое взаимодействие понимается как процесс,  происходящий между педагогом (родителем) и
ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения. 

Педагог  прогнозирует  и  проектирует  условия,  средства  и  методы,  которые  являются  наиболее
эффективными  в  конкретной  ситуации  взаимодействия,  учитывает  время,  место,  предметно-
пространственную  среду,  эмоциональную  атмосферу,  обеспечивает  активное  участие  в  совместной
деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.

Взаимодействие  может  протекать  в  форме  прямого  общения,  в  процессе  непосредственного
контакта  между взрослым и ребенком или  в  косвенной,  опосредованной форме,  осуществляемой через
предлагаемые  особым  образом  мотивированные  действия,  через  объекты  природной  среды,  предметы
пространственного окружения, через  других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или
сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других
ученых,  являются  взаимопознание,  взаимопонимание,  взаимовлияние.  Показателями  взаимопознания
является  интерес  к  личности  другого,  изучение  особенностей  поведения  друг  друга,  позволяющее
прогнозировать  те  или  иные   формы  и  способы  общения,  оценок,  отношения.   Показателями
взаимопонимания  является  признание,  принятие  личностных  сторон  друг  друга,  интересов,  увлечений.
Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному решению
спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать
им. 

  Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического
развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко
прослеживающаяся  в  разные  периоды детства.  Психофизиологические особенности  детей от 0  до 3  лет
(выделенные  Н.М.Аксариной):  интенсивность  физического  развития,  взаимосвязь  физического  и
психического развития, повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов
и  систем,  повышенная   эмоциональность,  впечатлительность,  подражательность,  сенсомоторная
потребность,  потребность  в  общении,  недостаточная  функциональная  зрелость  нервной  системы  к
воздействию  внешней  среды,  недостаточная  подвижность  нервных  процессов.  Психофизиологические
особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  эмоциональность,  открытость миру, любознательность,
обостренная потребность в справедливости. 

Полноценное  развитие  ребенка  осуществляется  в  определенных  социальных  условиях  жизни
ребенка,  в  процессе  общения и деятельности;  обеспечение  личностно-ориентированного взаимодействия
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педагога  с  детьми,  ориентация  на  общечеловеческие  ценности,  введение  детей  в  мир  культуры,
установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

Важным  условием   организации   образовательного  процесса  является  объединение  усилий  со
стороны  всех  участников  образовательных  отношений.  Особую  роль  играют  субъективные  факторы
(взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и
объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).

Воздействие  на  личность  воспитанников  осуществляется  через  формирование  ее  отношений  ко
всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности  требует  отбора  содержания образования,  применение  средств  и методов,  обеспечивающих
целостность  восприятия  ребенком  окружающего  мира,  осознание  разнообразных  связей  между  его
объектами и явлениями.  В наибольшей степени эффективному  познавательному развитию способствует
интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и  возможностями  образовательных  областей.  Интеграция содержания образования  означает
объединение  обобщенных понятий,  которые  являются  общими для  разных  образовательных областей  и
создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  делает
образовательный процесс интересным и содержательным. 

Суммарное  воздействие  образовательных  компонентов  на  воспитанников  значительнее
эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных компонентов.

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных

представлений об окружающем мире;
-  установление межвидовой и внутривидовой интеграции -  связей  между содержанием разделов

образовательной области и связей внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы;
-  обеспечение  взаимосвязи  и  взаимопроникновения  видов  детской  деятельности  и  форм  их

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей. 
Интеграция  образовательных  областей  обеспечивает  достижение  необходимого  и  достаточного

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования. 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая  поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков

современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога

на детей;
 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения,

обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
-  в  создании атмосферы  эмоционального позитива,  одобрения  и  подчеркивания положительных

проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение

игровых,  познавательных,  коммуникативных,  эстетических,  двигательных  потребностей,  инициацию
наблюдения и детского экспериментирования.

3.2.1. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей
Сюжетная игра

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овладения

ребенком  двойной  системой  средств  ее  построения.  Ребенок  должен  научиться  не  только  совершать
условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой
деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения
игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача
детям  способов  построения  игры  осуществляется  в  их  совместной  игре  со  взрослым,  где  последний
выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности.
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Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение
сюжета  игры   представляет  собой   постоянный  переход  из  совершения  условных игровых  действий  к
обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс
игры,  выполняя  функции  планирования  ребенком  индивидуального  плана  развертывания  сюжета  и
согласования  их  с  намерениями  других  играющих.  Указанные  способы   постепенно  изменяются
(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.

Выделены   три  основных  способа  построения  сюжета  в  раннем  и  дошкольном  возрастах.
Первичным и  наиболее  простым является  обозначение и  развертывание действий с  предметами  в  игре.
Следующий  способ  –  ролевое  поведение  реализуется  за  счет  обозначения  и  осуществления  условной
ролевой позиции.  Условные предметные  действия  при этом становятся вторичны, и  подчиняются  роли.
Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании
в  игре  целостных,  связанных друг  с  другом ситуаций,  характеризующихся  сложным  и  многообразным
содержанием, и  которые могут строиться различным образом.

В  настоящее  время,  сюжетная  игра  для  полноценного  развития  нуждается  в  формирующих
воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения
сюжета  передавались  от старших поколений детей к младшим в естественном процессе  их совместной
игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и
функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых
действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если
взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
Игра  с  правилами  также  имеет  свои  культурные  формы,  классифицируемые  по  кругу

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на
подвижность,  ловкость,  выносливость;  игра  на  умственную  компетенцию  (внимание,  память,
комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями
играющих.

Также   как  и  сюжетная  игра,  игра  с  правилами  во  всей  своей  полноте  (соблюдение
формализованных правил,  ориентация на  выигрыш) складывается  у  ребенка  не  сразу,  а  постепенно,  на
протяжении  всего  дошкольного  детства.  В  возрасте  2-4  лет  ребенок  начинает  осваивать  действия  по
правилу,  затем,  в  возрасте  4-5  лет  у  него  появляются  представления  о  выигрыше  в  рамках  игры,
построенной на готовых правилах,  и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять
правила по предварительной договоренности с  другими играющими.  Реализация всех  указанных этапов
возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для
дошкольного  детства  культурными  формами  игр  с  правилами.  Сначала  это  должны  быть  простейшие
подвижные  игры  и  игры  на  ловкость,  затем  игры  на  удачу,  способствующие  ориентации  ребенка  на
выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.

Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение  игр  с  правилами  на  физическую  компетенцию  осуществляется  в  соответствии  с

функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.
1) Игры с  параллельными действиями играющих,  в  которой дети  одновременно выполняют

одинаковые  действия  по  сигналу  ведущего.  Это  является  очень  важным  для  формирования  у  детей
способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый
подаёт  определенный  сигнал,  а  дети  параллельно  выполняют  заранее  оговоренные  действия,  в  чем  и
заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять
от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не
должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.

2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная  деятельность  детей  раннего  и  большей  части  младшего  дошкольного  возраста

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в
игре  с  правилами.  Тем  не  менее,  уже  в  раннем  возрасте  у  детей  могут  осуществлять  простейшее
взаимодействие,  основанное  на  слаженном  повторении  партнерами  своих  действий.  Содержание  этих
действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда
он  толкает  его  в  ответ.  Очевидно,  как  считают  современные  исследователи  детской  игры,  это  и  есть
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прототип любой совместной формы игры, сюжетной или  с  правилами,  и  для формирования этого  вида
деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных
на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может
заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого из

детей  выполнить  роль  ведущего.  Это  качество  появляется  у  детей  не  сразу.  Для  его  формирования
необходимо  предлагать  детям  игры  понятного  им  содержания  и  со  все  усложняющейся  структурой.
Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила
игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать
ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.

4)  Игры,  в  которых  ведущий  выполняет  не  только  сигнализирующую  функцию,  но  и
параллельно участвует в игре

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении  о  критериях  выигрыша,  и  установки  на  него  формируется  на  основе   игры  с

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение
игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е.  не требует физической и умственной
компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как результат
отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в
лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу.
Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а
будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  одним из игроков.

Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок

обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр
возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах
для всех играющих.

Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
Задачи:  созидательная  работа,  направленная  на  получение  предметно  оформленного  результата,

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие

(моделирующие)  виды  деятельности,  доступные  дошкольнику.  Это  рисование,  конструирование,  лепка,
аппликация и различные  синтетические,  комплексные  формы.  Во многом,  продуктивная  деятельность  в
дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности
имеют  существенное  отличие  от  сюжетной  игры.  Вне  зависимости  от  используемых  материалов
продуктивные виды деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на получение
предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем
и заключается их развивающий смысл.

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном
детстве  в   продуктивной  деятельности  у  ребенка  происходит  дальнейшее  развитие  целеполагания  и
произвольной  организации  деятельности.  Между  отдельными  целями  создания  чего-либо  появляется
осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка
появляется  интерес  к  образцам,  который  поддерживается  и  развивается  за  счет  способности  их
воспроизводить.  Ребенок  начинает  объективно  оценивать   результат  своей  работы,  сравнивать  его  с
мысленным,  идеальным  результатом  и  аналогичными  продуктами,  сделанными  другими  людьми.  В
результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего
результата  –  правильно  держать  кисть  и  карандаш,  овладевать  новыми  приемами  их  использования.
Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например,
желая  нарисовать  действительно  круглое  колесо  у  автомобиля  он  будет  тренировать  так  называемые
круговые движения. 
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Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной
продуктивной  деятельности,  можно  разделить  на  четыре  вида:  работа  по  образцам,  работа  с
незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели.

Работа по образцам
Данная  форма  продуктивной  деятельности   представляет  собой  работу  ребенка  по  образцам,

предложенных  ему  взрослым.  Это  могут  быть  плоскостные  изображения,  требующие  копирования,
объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов.

Работа с незавершенными продуктами
Здесь  ребенку  могут  быть  предложены  продукты,  в  структуре  которых  присутствует

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным
конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.

Работа по графическим схемам 
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи,

выкройки  и  др.)  по  которым  тот  должен  воспроизвести  плоскостные  изображения  или  объемные
конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов.

Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый

описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок. 
Познавательно-исследовательская деятельность

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта. 
Познавательно-исследовательская  деятельность  в  дошкольном  детстве  представляет  собой

активность,  направленную на постижение окружающего мира.  Лишь к старшему дошкольному возрасту
познавательно-исследовательская  деятельность  начинает  носить  целенаправленный  характер,  со  своими
мотивами  и  целями.  В  целом,  на  протяжении  дошкольного  детства  познавательно-исследовательская
деятельность сопровождает  игру,  продуктивную деятельность,  вплетаясь  в них в виде ориентировочных
действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих
вещах и явлениях.

По  мере  развития  психофизиологических  функций   ребенка   познавательно-исследовательская
деятельность  становится  все  сложнее.  Развитие восприятия,  мышления,  речи  дает  возможность  ребенку
сместиться  с  изучения  непосредственно  окружающих  его  вещей  к  более  отвлеченным  предметам.
Естественными  формами  познавательно-исследовательской  деятельности  дошкольника  являются
непосредственные  действия  с  предметами  и  вербальные  формы  исследования.  Начиная  с  младшего
дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои
представления  об  окружающем,  но  и  овладевает  характерными  для  данной  культуры  способами
упорядочения опыта,  что  позволяет  ему  в  старшем дошкольном возрасте  иметь  достаточно  целостные
представления об окружающем мире.

Чтение художественной литературы
Цель: активизации  воображения  ребенка,  расширение  осведомленности  о  мире,  о  явлениях,  не

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи:  овладение  детьми   моделями  человеческого  поведения,  интуитивно  и  эмоционально

схватывать целостную картину мира. 
Художественная  литература  является  универсальным  развивающим образовательным средством,

благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря
чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции
художественной  литературы  можно  разделить  на  два  больших  класса:  познавательно-нравственная  и
эстетическая функции. 

Содержание  познавательно-нравственной  функции  заключается  в  активизации  воображения
ребенка,  расширении  осведомленности  о  мире,  особенно  о  явлениях,  не  данных  в  непосредственном
наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-
следственные  и  временные  связи  между  событиями;  освоение  моделей   человеческого  поведения  в
различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и
развитие хорошей разговорной речи за счет  знакомства с литературным языком,  ориентация ребенка на
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индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры
переживаний и чувств.

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный набор
художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип
подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым
стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности.

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как  ресурс реализации
ООП дошкольного образования

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в воспитания
ребенка в семье и создание  реальных предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их
половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными условиями.

Задачи: 
1.формирование у  детей ценностного отношения к  пожилым людям,  формирования ценностных

ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия старшего поколения

семьи с детьми дошкольного
3.Формирование у воспитателей  мотивации к  созданию условий для доверительного диалога  со

старшим поколением семьи и родителями при поиске   выбора средств воспитания ребенка.
4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, проявлять

уважение к индивидуальности других
5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения семьи с детьми

дошкольного возраста
6. обогащение семейных традиций  

Игротека
Цель:  приобщать  ребенка  к  игровому  взаимодействию,  развивать  любознательность  и

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития.  
Задачи: 
1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 
2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,  
3. расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях познавательно-

игрового общения,
4. актуализировать коммуникативные навыки
 «Математическая  игротека»   хорошо  зарекомендовала  себя  в  практике  работы.  Один  раз  в

неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в  игротеке», на которые приглашаются два-
три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в роли равноправного партнера,
познакомиться с  достижениями детей,  увидеть особенности  учебно-игрового общения с дошкольниками.  

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к нам»:
каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека»,  кто-то из детей приносит из дома на неделю свою
любимую настольную игру и помещает  ее в игротеку,   знакомит с ней товарищей.  Целую неделю игра
«гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в  нее, после чего она возвращается
владельцу. 

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой игры, что
вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников,  а в результате дети группы в течение
учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы  дети
приносили игры по  очереди, тогда  каждую неделю появляется  одна-две новые игры. Сменяемость игр
разнообразит «Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней.

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна традиция:
«игра напрокат». Дети  (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной  игре
из  «Математической  игротеки»,  а  в  понедельник   возвращают.  В  выходные  дни  у  ребенка  появляется
возможность  показать  родителям  свои   достижения  в  игре,  отремонтировать  или  пополнить  игровой
наглядный материал. Перенесение игры из детского сада домой  стимулирует ребенка поиграть с близкими,
объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются математические
представления  и  умения ребенка,  налаживается  непринужденное    общение с  родителями или  другими
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близкими. 
В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, обогащающие

лексику,  развивающие внимание и сообразительность  детей.  Например,  Игры «Наоборот»,  «Летает  -  не
летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает»,
«Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное
количество и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить
только «да» или «нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры.
В игре используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или отрицательно.
В  этом  случае  играющий  может  промолчать.  Дети  становятся  (или  садятся  на  ковре)  перед  ведущим.
Вначале  следует  условиться,  до  какого  момента   продолжается  игра:  играющих может  остаться  5,  4,  3
ребенка. Они и становятся победителями. 

Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в

процессе  познавательной  деятельности,  обогащать  партнерскую   и  самостоятельную  поисковую
деятельность.

Задачи: 
1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
2. стимулировать развитие аналитических  навыков,  (установление причинно-следственных

связей),
3. расширять  сферу  применения способов поисковой деятельности  в  решении проблемных

ситуаций,
4. развивать эвристические способы познания окружающего,
5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками
При  реализации ПООП основные усилия обучение математики должны быть направлены на то,

чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться
ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных
задач и желать достижения поставленной цели.

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает
знакомство  детей  с  открытиями  человечества.  Ряд  таких  открытий  становится  затем  предметом
специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других.

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным изобретениям.
Дошкольников интересует,   как люди научились считать,  вычислять,  кто придумал цифры, кто изобрел
часы,  счеты,  калькуляторы,  компьютер,  как  составили  календарь,   появились  приборы  для  измерения
тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину.

Каждый  из  этих  вопросов  составляет  «цепочку»  рассуждений,  бесед,  наблюдений.  Например,
«Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски
ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим (биение сердца,
частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам
(цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают
изготовить  действующие  модели  разных  видов  часов  и  по  ним  проследить  историю  создания  и
совершенствования  приборов  для  измерения  времени:  солнечных  и  лунных,  песочных,  водяных,
механических, электронных. 

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми анализируем,
почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий
эффект,  достигнутый  в  результате   общения  –  возникновение  познавательного  интереса,  развитие
эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности.
Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!  

«Собрание великих идей и знаменитых историй»
Опосредованное обучение является  одним из  важных элементов,  составляющих педагогическую

технологию,  которая  разработана  для  программы.  В  процессе  познавательного  общения  ребенка  с
интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во
время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования,
как известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и
весьма привлекательно  для них. 



1
1
1

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных профессий
показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов, представляющих для них в то время
определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал, то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались
и  обсуждались  с  товарищами.  Отдельными  экспонатами  обменивались.  Какой  радостью  наполнялось
детское сердце, когда приобретался новый экспонат для коллекции.

Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение которых мы
изучали,  все  они  отмечали,  что  эти  занятия  дали  им много  полезных  знаний  и  умений.  Необходимая,
интересующая  их  информация  отыскивалась  упорно  и  запоминалась  быстро.  А  главное  –  чувство
творческого  подъема,  удовлетворения,  ожидания,  гордости  наполняли  жизнь  интересным  общением  с
партнерами-другими собирателями.

Коллекционирование  в  общепринятом  понимании  представляет   собой  собирание  однородных
предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины или
искусства, образцов определенного производства и многое другое.

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или отыскание
редких  экземпляров,  а  их  систематизация,  а  также  расширение  представлений  о  коллекционируемых
предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс
составления  и  пополнения  коллекции,  как  правило,  эмоционален,  потому  что  коллекционированием
занимаются люди тогда, когда им это очень интересно.

При  реализации  образовательной  области  «  Познавательное  развитие»  могут  использоваться
своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,  изучение истории научных открытий и
изобретений,   истории  создания  полезных  вещей,  которыми  пользуется  человечество.  Тематика  такого
коллекционирования многогранна и бесконечна. 

В  процессе  «собирания»  и  обсуждения  коллекции  дети  определяют  достоинства  и  недостатки
каждого нового прибора, нового принципа работы часов.  Наблюдают за развитием человеческой мысли,
анализируют,  почему  необходимо  было  совершенствовать  часы.  Находят  объяснение  выражению,
послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с
«экспонатами музея часов».

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в

процессе  познавательной  деятельности,  обогащать  партнерскую   и  самостоятельную  поисковую
деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в процессе познавательного развития.  

Задачи: 
1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 
2. расширять  сферу  применения способов поисковой деятельности  в  решении проблемных

ситуаций,
3. актуализировать  коммуникативные  навыки,  обогащать  познавательное    общения  со

сверстниками.
Проектная деятельность

Цель:  формирование  социально-коммуникативных  навыков  и  установок  толерантного  общения
детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов.

Задачи: 
-  организация  воспитательно-образовательной  работы  по  развитию  у  дошкольников  навыков

коммуникативной  культуры  в  ходе  организации  проектной  деятельности  с  использованием  сказочных
историй и выполнением творческих заданий к ним;

-  разработка  универсальной  модели  воспитательно-образовательной  работы  образовательной
организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников
социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания условий для
активного  участия  родителей  в  МИНИ  и  МЕГА-проектах,  направленных  на  формирование  у  детей
установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.



3.2.2. Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в образовательном процессе. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению

Методы по источнику знаний

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа.

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 
детям.

Наглядные Под  наглядными  методами  образования  понимаются  такие  методы,  при
которых  ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и
технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со
словесными  и  практическими  методами  обучения.  Наглядные  методы
образования условно можно подразделить на две большие группы: метод
иллюстраций и метод демонстраций.

Метод иллюстраций  предполагает показ детям иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с
показом  мульфильмов,  диафильмов  и  др.  Такое  подразделение  средств
наглядности на иллюстративные и демонстрационные является условным.
Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных
условиях  особое  внимание  уделяется  применению  такого  средства
наглядности,  как компьютер индивидуального пользования.  Компьютеры
дают возможность воспитателю моделировать  определенные процессы и
ситуации,  выбирать  из  ряда  возможных  решений  оптимальные  по
определенным  критериям,  т.е.  значительно  расширяют  возможности
наглядных методов в образовательном  процессе  при реализации ПООП
дошкольного образования.

Практические Практические методы обучения основаны на практической деятельности
детей и формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после  знакомства детей  с
тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения
могут  проводиться  не  только  в  организованной  образовательной
деятельности , но и в самостоятельной деятельности.

Методы по характеру образовательной  деятельности детей

Информационно-
рецептивный

Воспитатель  сообщает   детям  готовую  информацию,  а  они  ее
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при
использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки
пользоваться полученными знаниями.

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца,
а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или
практический  вопрос,  требующий  исследования,  разрешения,  и  сам
показывает  путь  ее  решения,  вскрывая  возникающие  противоречия.
Назначение этого метода – показать образцы научного познания, научного
решения проблем.

Дети   следят  за  логикой  решения  проблемы,  получая  эталон  научного
мышления и познания,  образец  культуры развертывания познавательных
действий.



Частично-
поисковый

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения.

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение
проблемы пока отсутствует.

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний. В  процессе  образовательной  деятельности  дети  овладевают   методами
познания,  так  формируется  их  опыт  поисково-  исследовательской
деятельности.

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться
на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные  методы  обучения  предполагают  использование  в
образовательном процессе определенной последовательности  выполнения
заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим
играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения.
В  группу  активных  методов  образования  входят  дидактические  игры  –
специально  разработанные  игры,  моделирующие  реальность  и
приспособленные для целей обучения. 



1
1
4

 Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его свойств,
структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок
может  наблюдать  и  познавать  такие  свойства  и  связи,  которые  недоступны  непосредственному  восприятию  в
повседневной  жизни  (свойства  магнита,  светового  луча,  движение  воздуха,  агрегатное  состояние  воды  и  др.)
Экспериментирование,  элементарные  опыты  помогают  детям  осмыслить  явления  окружающего  мира,  расширить
кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические
умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.

Практическое  экспериментирование и  исследовательские  действия  направлены  на  постижение  всего
многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря
практическому экспериментированию дети  могут определять плавучесть  предметов,   свойства  вода и луча света,
свойства магнита и пр.

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном
плане (в уме).  Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы,
разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное  экспериментирование, актуализируется  в  старшем  дошкольном  возрасте.  Своеобразным
объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками,
другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и
близкими).

Моделирование  - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или использование
имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. использование
модели позволяет  в  удобное время  и  необходимое число раз  производить  различные  действия,  чтобы понять  и
освоить   образовательное  содержание.  В  основе  моделирования  лежит  процесс  замещения  реальных  объектов
познания условными – предметами или изображениями.

Приоритетным  направлением  современной  государственной  политики  является  создание  и  поддержание
устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним
из способствующих решению этой задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов
(ЭОР) нового поколения.

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР)  – образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и
метаданные  о  них.  ЭОР  включает  в  себя  образовательный  контент,  состоящий  из  образовательных  объектов  и
элементов,  программное  обеспечение,  необходимое  для  его  использования  в  учебном  процессе,  манифест  и
метаданные образовательного модуля.

Основным  достоинством  ЭОР  являются  их  инновационные  качества:  высокая  интерактивность,
полномасштабная  мультимедийность,  широкое  использование  моделирования.  ЭОР  нового  поколения
распространяются, в том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить
доступность  качественного  интерактивного  контента  всем  российским  пользователям,  в  том  числе  -  людям  с
ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения предоставляет новые возможности
построения авторских курсов и создание  индивидуальных траекторий пользователей.  Использование ЭОР нового
поколения создает условия для развития дошкольников,  их подготовке к  обучению в системе начального общего
образования,  обеспечивает  реализацию  примерной  основной  общеобразовательной  программы   дошкольного
образования. 

Электронный  образовательный  ресурс  для  детей  дошкольного  возраста –  это  совокупность  средств
программного, информационного, технического и организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых
носителях  и/или  в  сети,  предназначенная  для  использования  в  психолого-педагогической  работе  с  детьми  для
получения  ими  новых  знаний  и  навыков,  развития  важных  умений  и  индивидуальных  способностей,  а  также
формирования  ключевых  для  развития  действий  и  видов  деятельности.  При  этом  каждый  ЭОР  предполагает
полноценную  реализацию  ребенком  какого-либо  вида  деятельности,  включающего  совокупность  действий,
приводящих к результату по следующим образовательным областям:

  « Социально-коммуникативное развитие»;
 « Речевое развитие»;
 «Познавательное развитие»;
  «Художественно-эстетическое развитие».
Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют:
 интерактивные наглядные ЭОР;
 игровые познавательные ЭОР;
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 конструкторские ЭОР;
 коррекционные ЭОР;
 диагностические ЭОР.
В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая

культурно-познавательные  сервисы,  а  также  систем  дистанционного  общего  и  профессионального  обучения  (e-
learning),  в  том  числе  для  использования  людьми  с  ограниченными  возможностями»  в  2011-2012  году  были
разработаны  комплексные ЭОР в том числе и для дошкольного общего образования.

900 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с детьми дошкольного возраста (6–7 лет) были
созданы  в  рамках  реализации  проекта  «Формирование  комплекса  электронных  образовательных  ресурсов  для
дошкольного образования».

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-педагогической работы с детьми
дошкольного возраста в рамках освоения образовательных областей: 

 « Социально-коммуникативное развитие»;
 «Познавательное развитие»;
 « Речевое развитие»;
  «Художественно-эстетическое развитие».
 При реализации основной образовательной программы дошкольного образования применение ЭОР наряду с

традиционными методами обучения в  дошкольном образовании могут  использоваться    ЭОР для  развития  детей
дошкольного возраста. 

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников (ЭОР).
Основными задачами использования ЭОР при реализации ПООП является – создание базы для овладения

детьми  компьютерной  грамотностью,  формирование  готовности  к  осуществлению  деятельности,  основанной  на
использовании компьютера как одного из средств познания, решения разного рода задач.

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, ориентированную только на
формирование  навыков  работы  с  новыми  техническими  средствами.  Задачей  дошкольного  воспитания  является
обеспечение  условий  развития  интеллектуальных,  духовно-нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности.

ЭОР  не  могут  быть  механически  перенесены  в  образовательную  среду  дошкольного  учреждения  при
реализации ПООП дошкольного образования.

3.3Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с  ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», 
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

 В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, 
мероприятий. 

Младшая подгруппа (1,6-3)
 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать

на них. 
 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Старшая подгруппа  (от 3 до 7 лет)
 . Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 
мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения.  
 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений.
 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 
 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать 

в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.) 
Праздники. 
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 Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 
праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 
праздникам народного календаря. 

 Самостоятельная деятельность.  
 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 
трудового).  

 Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 
 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
 Творчество.  
 Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
 Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или 
культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство.

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 
необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 
понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

 Основные требования к организации и принципы построения среды 
Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО.  
Оборудование помещений ДОУ безопасно, эстетически привлекательное и обладает развивающими 

характеристиками. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 
оснащенных разнообразным развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 
качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр;
 • уголок художественной деятельности (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и

т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой);
 • уголок с оборудованием для движений; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; •
 • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
Развивающая предметно пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко

изменяемое. В целом принцип динамичности — статичности проявляется в подвижности игровых пространств, 
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает доступ к объектам природного 
характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим). 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное пространство, которое 
оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.). 
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Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени 
способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства. 
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	- формирование любви к своему поселку, краю, чувства гордости за него;
	Сюжетная игра
	Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
	Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
	Игра с правилами
	Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
	Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
	Игра с правилами на физическую компетенцию
	Игра с правилами на удачу
	Игра с правилами на умственную компетенцию

	Продуктивная деятельность
	Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
	Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
	Работа по образцам
	Работа с незавершенными продуктами
	Работа по графическим схемам
	Работа по словесному описанию цели

	Познавательно-исследовательская деятельность
	Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
	Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
	Чтение художественной литературы
	Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
	Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.

	Задачи:
	- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;
	- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;

