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1.1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа является обязательным педагогическим документом
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной
деятельности воспитателя.

Срок реализации Программы сентябрь 2024 – май 2025 года.

Рабочая программа построена на основе:

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
‒Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации»

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования(утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано
в Минюсте

-Федеральный закон Российской Федерации  от 29 .12.2012г. № 273 ФЗ п.6.ст.28
Закон об образовании в Российской Федерации ст. 48 «Обязанность и ответственность

педагогических работников»;
- Приказом Министерства и образования  и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.

№ 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 3384), с изменениями внесёнными приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 21 января 2019г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 февраля 2019г. №53776), и федеральном государственном стандарте
дошкольного образования.

- Конвенция о правах ребенка ООН.
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028
«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».
(зарегистрирован 28.12.2022г.№ 71847)
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022
«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»». (зарегистрирован
28.01.2023г.№ 772149)

‒ - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный
№ 61573);

‒ Рабочая программа соотнесена с основной образовательной программой, построенная на
основе  ФОП ДО и ФГОС ДО

- Положение о рабочей программе воспитателя МКДОУ ДС с. Хамакар
‒ Устав МКДОУ ДС с. Хамакар
‒ Программа развития МКДОУ ДС с. Хамакар
‒ [Иные муниципальные и локальные документы].



Рабочая программа соотнесена с основной образовательной программой МКДОУ ДС с.
Хамакар, построенная на основе  ФОП ДО и ФГОС ДО

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей данной группы воспитатель создает индивидуальную
педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

1.2.Цели и задачи реализации программы

Цель программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно нравственных ценностей
российского народа, историческихи национально-культурных традиций.

Задачи:

1) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым
ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность
поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного
отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе
осмысления ценностей;

2) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе
учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

3) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного
возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных

возможностей;
4) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
5) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его
инициативности, самостоятельности и ответственности;

6) обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и
развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;

7) достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования;

8) формировать у дошкольников основы культуры безопасности, начала
психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности.

1.3. Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы

Рабочая программа построена на следующих принципах Федеральной программы ДО,
установленных ФГОС ДО:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного
образования);

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



совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого,
раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе -
взрослые);

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
6) сотрудничество ДОУ с семьей;
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
10) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа содержит целевой, содержательный и организационный разделы.

В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы её формирования; планируемые
результаты освоения, подходы к педагогической диагностике достижения планируемых
результатов.

1.4. Характеристики особенностей развития детей разновозрастной группы общеразвивающей
направленности

Планируемые результаты  в дошкольном возрасте: от 2 до 3 лет

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям
(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в
игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические
упражнения под музыку; ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении
упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на
сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех
темпе;

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому
подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах,
положительно влияющих на здоровье; ребёнок проявляет доверие к миру, положительно
оценивает себя, говорит о себе в первом лице;

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников
по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей;

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к
положительным поступкам;

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой
деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со
сверстниками;



ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные
способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной
деятельности;

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и
сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за
педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает
знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения;

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации,
рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения,
эмоционально откликается на них;

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми:
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные
предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; ребёнок совместно со
взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции
удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает
вопросы констатирующего и проблемного характера;

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми;

ребёнок демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет
элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать
предметы по этим характеристикам;

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

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его
названии, достопримечательностях и традициях;

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы
ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена
года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в
жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем
живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не
причиняет им вред;

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую
композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста,
видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки
с последующим её анализом;



ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения,
проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении;

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и
действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители,
разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх
разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические
движения.

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

ребенок овладевает основными культурными средствами способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность  в разных видах деятельности;

ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности на
материале регионального содержания;

ребенок обладает установкой положительного отношения к малой Родине, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

ребенок проявляет интерес к познанию ценностей  истории и культуры донского края;

ребёнок имеет представление о человеке в истории и культуре донского казачества, о  людях
других национальностей и народностей, проживающих в ростовском регионе;

ребёнок способен воспринимать музыкальные, литературные, архитектурные,
изобразительные произведения искусства родного края;

ребёнок умеет анализировать средства художественной выразительности различных
произведений искусства донских авторов; знаком с произведениями детской литературы донских
авторов, обладает элементарными представлениями из области живой природы донского края,
естествознания, математики, истории и т.п.;

ребёнок владеет разными формами и видами казачьих игр, различает условную и реальную
ситуации, предлагает и объясняет замысел игры комбинирует сюжеты на основе реальных,
вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для
создания игровых образов на основе донских сказок, , способен отражать полученные  представления
в изодеятельности, кукольных представлениях с использованием традиционных казачьих
персонажей;

ребенок активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных
казачьих мероприятиях вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает
разные средства для создания игровых образов на основе донских сказок, , способен отражать
полученные  представления в изодеятельности, кукольных представлениях с использованием
традиционных казачьих персонажей.

Планируемые результаты  в дошкольном возрасте ребенок проявляет интерес к
разнообразным физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость
для достижения хорошего результата, испытывает потребность в двигательной активности;

ребенок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость,
хорошее развитие крупной и мелкой моторики рук активно и с интересом выполняет основные



движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется
в пространстве, переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность;

ребенок интересуется факторами, обеспечивающими здоровье, стремится узнать о правилах
здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания; стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной
гигиены, их правильной организации;

ребенок владеет знаниями и разными способами деятельности для решения поставленных
взрослым задач, проявляет самостоятельность, умеет работать по образцу, слушать взрослого и
выполнять его задания, достигать запланированного результата;

ребенок демонстрирует активность в общении, решает бытовые и игровые задачи посредством
общения со взрослыми и сверстниками; без напоминания взрослого здоровается и прощается,
говорит «спасибо» и «пожалуйста»;

ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, внимателен к
словам и оценкам взрослого, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со
взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к положительным формам
поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру
воспитателя проявляет сочувствие;

ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению воспитателя
может договориться со сверстниками, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и
уважению сверстников;

ребенок проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; в играх
наблюдается разнообразие сюжетов; проявляет самостоятельность в выборе и использовании
предметов-заместителей, активно включается в ролевой диалог со сверстниками, выдвигает игровые
замыслы, в играх с правилами принимает игровую задачу;

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

ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает
эти представления в играх; способен использовать обследовательские действия для выделения
качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о
том, как он был создан; самостоятелен в самообслуживании; стремится к выполнению трудовых
обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками;

ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много вопросов
поискового характера; имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем
мире, с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования, в процессе
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и
объекты в видовые категории с указанием характерных признаков;

ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более длительными и
активными, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи; большинство
звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности;
самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет
описательные рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает
литературные тексты, воспроизводит текст.



1.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей

Педагогический мониторинг детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности
проводится с учётом возрастных особенностей детей по программе дошкольного образования «Мир

открытий»

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики –
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 Социально – коммуникативного развития;
 Познавательного развития;
 Речевого развития;
 Художественно – эстетического развития;
 Физического развития.
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения

следующих образовательных задач:

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

 оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

В своей работе применяем следующие методы диагностики:

 Наблюдение
 изучение индивидуальных особенностей ребенка через изучение его поведения.

 Тестирование – использование стандартных наборов вопросов и заданий (тестов), имеющих
определенную шкалу значений.

 Беседы.
 Анализ результатов детской деятельности.
 Интервьюирование (получение информации с помощью опроса).

Объект педагогической
диагностики (мониторинга)

 Индивидуальные достижения детей в контексте
образовательных областей:

 «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,

 «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое



развитие», «Физическое развитие».

Формы и методы педагогической
диагностики

 Наблюдение;
 Тестирование;
 Интервьюирование;
 Беседы;
 Анализ продуктов детской деятельности<....>

2. Содержательный раздел

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных
областей для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности.

2.1.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются: от 2 лет до 7 лет.

1) в сфере социальных отношений:

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные
эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления,
учить правильно их называть; обогащать представления детей о действиях, в которых
проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении; поддерживать в
установлении положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к
действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; оказывать помощь в освоении
способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой
деятельности; приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в
ДОО.

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:

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

3) в сфере трудового воспитания:

развивать интерес к труду взрослых в ДОО  и в семье, формировать представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях
(мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки;
воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда
взрослых; приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),
развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку;

4) в области формирования основ безопасного поведения:

развивать интерес к правилам безопасного поведения; обогащать представления о
правилах безопасного поведения в быту, безопасного использования бытовых предметов
и гаджетов, исключая практическое использование электронных средств обучения.

Содержание образовательной деятельности.
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Педагоги способствуют различению детьми основных   эмоций (радость, печаль,
грусть, гнев, страх,  удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний.
При общении с  детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность
рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения
(поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь  и порадовать). При чтении художественной
литературы педагог обращает внимание на  проявления, характеризующие настроения, эмоции
и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей
позитивному опыту персонажей художественных произведений и мультипликации.

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых
проявляются доброе отношение и   забота о членах семьи, близком окружении, о
животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами
семьи.

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения
детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог
поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр,
демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и
совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных
эмоций и реагировать на них. Способствует освоению  детьми простых способов общения и
взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях,
вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в
парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и
бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия
для возникновения между детьми договоренности.

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их
выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при
самостоятельном выполнении детьми правил поведения.

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения
детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог
поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр,
демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и
совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных
эмоций и реагировать на них. Способствует освоению  детьми простых способов общения и
взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях,
вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в
парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и
бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия
для возникновения между детьми договоренности. Знакомит детей с элементарными правилами
культуры поведения, упражняет в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить),
демонстрирует одобрение при самостоятельном выполнении детьми правил поведения.

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.

Педагог обогащает представления детей о малой  родине: регулярно напоминает название
населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО
(зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с
детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует
эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями.
Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так
далее).



3) В сфере трудового воспитания.

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми,
например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия
с детьми

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

Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых
изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые
ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, использует
дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим признакам,
моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение простейших
действий бытового труда.

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде
взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на
дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных
видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы
одобрения  и поощрения ребёнка при правильном выполнении элементарных трудовых
действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после
занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное).
Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия
самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи,
элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование
носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению
порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и
одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию.
Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с
целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию.

4) В области формирования основ безопасного поведения.

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и
правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение
правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для
здоровья. Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук
детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. Педагог
использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования умений
ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими предметами
быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства,
спички и так далее.

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает,
почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за
столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр.

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке
рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога,
родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с
участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о
своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить
близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не
пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется желание их
попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть).



Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет
вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех
детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления
формируемых представлений В области социально-коммуникативного развития основными
задачами образовательной деятельности являются:

В сфере социальных отношений:

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

развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в
помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и мультипликационных произведений,
доброе отношение к животным и растениям;

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

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям;

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

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

В области формирования основ гражданственности и патриотизма:

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

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

В сфере трудового воспитания:

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

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

вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда;

развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в
повседневные трудовые дела в детском саду и семье.

В области формирования основ безопасного поведения:

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

знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях;

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

формировать представления о правилах безопасного использования электронных гаджетов, в
том числе мобильных устройств, планшетов и пр.



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

Содержание образовательной деятельности

В сфере социальных отношений.

Педагогический работник обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и
фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я буду
взрослым). Способствует освоению детьми традиционных гендерных представлений.

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает позитивные
изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает ребенку обнаружить свои
ошибки и найти адекватный способ их устранения.

Педагогический работник способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных
состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает ситуации
получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в ответ на
эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность
к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художественной литературы, просмотре
фрагментов мультипликационных фильмов педагогический работник обращает внимание на
разнообразие эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие
их причины.

Педагогический работник развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей
к семье, уважение к родителям: обогащает представление о структуре и составе семьи, родственных
отношениях; семейных событиях, делах.

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать
взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением сверстников,
развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их действиям. Способствует
освоению детьми вербальных и невербальных средств и способов обращения к сверстникам,
привлечения внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда
им трудно выразить собственные потребности и при урегулировании конфликтов между
сверстниками, демонстрирует культурные формы общения. Стимулирует инициативу и
самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение договариваться,
поддерживает совместные дела детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие
личностного отношения ребенка к соблюдению или нарушению моральных норм при
взаимодействии со сверстником.

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению правил и
форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует различные формы
приветствия, прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами
поведения в общественных местах.

Развивает позитивное отношение к детскому саду: знакомит с сотрудниками, с доступными
для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в детском сада; его традициями; воспитывает
бережное отношение к пространству и оборудованию детского сада. Обращает внимание детей на
изменение и украшение помещений и территории детского сада, поддерживает инициативу детей и
совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в пространстве
детского сада.

В области формирования основ гражданственности и патриотизма

Воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — России. Знакомит с государственной
символикой Российской Федерации: Российский флаг и герб России, воспитывает уважительное
отношение к символам страны.



Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника Отечества,
День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными местами в городе (поселке),
посвященными празднику.

Педагогический работник обогащает представления детей о малой родине: знакомит с
основными достопримечательностями города (поселка), развивает интерес детей к их посещению с
родителями; знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоциональную
отзывчивость детей на красоту родного края. Создает условия для отражения детьми впечатлений о
малой родине в различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т. д.).

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

В сфере трудового воспитания.

Воспитатель знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-бытового
труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные образовательные ситуации с
моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в детском саду (как
музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет электрические
лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). Воспитатель беседует с детьми,
обращает внимание на целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат,
вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о
жизнедеятельности детей в детском саду.

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности
родителей, поощряет коммуникативную активность ребенка, связанную с желанием рассказать о
профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать о результатах их труда.

Воспитатель расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о
многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и т.п.), знакомит
детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя экспериментирование способствует
обогащению представлений детей об отличительных признаках материалов для создания продуктов
труда (прочный / ломкий материал, промокаемый \ водоотталкивающий материал, мягкий / твердый
материал и т.п.)

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать бытовой
труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка,
беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о ее назначении для
ускорения и облегчения процессов бытового труда.

Воспитатель создает условия для позитивного включения детей в процессы
самообслуживания в процессе режимных моментов группы, поощряет желание детей проявлять
самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и одобрения правильных
действий детей, результатов процесса самообслуживания. Одобряет действия детей, направленные
на оказание взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и
т.п.).

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного
отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, вешать полотенце, убирать игрушки на место
и т.п. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важности соблюдения очередности
действий в трудовом процессе для достижения качественного результата, демонстрирует детям
приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия детей, направленные на
применение способов самоконтроля в процессе выполнения действий.



В области формирования основ безопасности поведения.

Воспитатель способствует обогащению представлений детей об основных правилах
безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми людьми и в
телефонных разговорах с ними.

Воспитатель создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым
приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет
стремление детей поделиться своим опытом с другими дошкольниками в данном вопросе,
предлагает детям рассказать о том, как дети дома соблюдают правила безопасного поведения,
выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и детском саду
необходимо соблюдать не только для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и
игрушки необходимо класть на свое место.

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в ситуациях,
опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в условиях детского сада, в
ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать без разрешения или играть
острыми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться или уколоться, лучше
предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром.

Создает игровые ситуации, в которых ребенок может закрепить опыт безопасного поведения в
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с детьми правила
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать
помощь по мобильному устройству и т.п.

В результате, к концу 7 годам жизни, ребенок демонстрирует положительную самооценку,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности; обращает внимание на ярко
выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких людей, сопереживает героям
литературных и изобразительных произведений, демонстрирует выраженное положительное
эмоциональное отношение к животным, особенно маленьким; задает вопросы об эмоциях и чувствах,
пытается разобраться в причинах хорошего и плохого настроения;  знает состав семьи, имеет
представления о родственных отношениях, беседует о семейных событиях; демонстрирует освоение
правил и положительных форм поведения; чувствителен к поступкам сверстников, проявляет
интерес к их действиям, внимателен к словам и оценкам взрослых;  в привычной обстановке
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми; позитивно относится к
посещению детского сада, знает ряд правила жизнедеятельности в детском саду.

Знает символам страны (флаг и герб), ряд памятных дат и демонстрирует уважительное к ним
отношение, проявляет интерес к основным достопримечательностями города (поселка), в котором он
живет.

Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти
представления в играх; способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и
свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как
он был создан; самостоятелен в самообслуживании; стремится к выполнению трудовых
обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.

С интересом познает правила безопасного поведения; в повседневной жизни стремится
соблюдать правила безопасного поведения; знает правила безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства, основные правила безопасного
использования гаджетов.



2.1.2. В области познавательного развития основными задачами
образовательной деятельности являются: от 2 лет до 3 лет

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

2)развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине
и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувственные способы
ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские умения;

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально-
положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам;

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения:  о
родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать
эмоциональный опыт участия в праздниках;

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных
ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе,
явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с
правилами поведения по отношению к живым объектам природы.

Содержание образовательной деятельности.

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание,
ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому подобное,
расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый,
синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова,
обозначающие цвет.  Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает
познавательные  действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на постановку цели,
определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого,
поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. Организует и поддерживает
совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками;

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на
выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными
признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по слову.

2) Математические представления:

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших
пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, короче-
длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не
поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует овладение
уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей
группе или удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов,
обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ни .

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

3) Окружающий мир:



педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально- положительное отношение к
родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего окружения,
поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с
ними; побуждает ребёнка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным,
приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, дает
начальные  представления о родной стране, о некоторых наиболее  важных праздниках и
событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого
окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое).
Знакомит с трудом работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя).
Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам,
сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за
собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые представления о
разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг
(большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе
практического обследования знакомит с некоторыми овощами и  фруктами (морковка, репка,
яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый).

4) Природа:

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках,
цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их
различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза
для человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми  свойствами воды, песка,
глины, камней. Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в
разные сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять признаки
времен года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению
правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с
животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в
ней в связи со сменой времен года.

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

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются:

обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств;

развивать   умения устанавливать связи и отношения между качествами предмета и его назначением,
выявлять простейшие зависимости предметов и прослеживать изменения объектов по нескольким
признакам;

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

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

способствовать накоплению детьми опыта взаимодействия со сверстниками в процессе совместной
познавательной деятельности;

развивать элементарные представления детей о семье, о своей малой родине, ее
достопримечательностях, поддерживать   интерес к стране;

формировать представления ребенка о разнообразии объектов живой природы, их особенностях,
жизненных проявлениях, потребностях, обучать группировке объектов живой природы, знакомить с



объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками времен года и деятельности
человека, воспитывать эмоционально-положительное отношение ко всем живым существам.

Содержание образовательной деятельности

Сенсорные представления и познавательные действия. Педагогический работник формирует у
ребенка умение различать и называть цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).
Различать и называть форму окружающих предметов, используя сенсорные эталоны геометрические
фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник).  Находить отличия и сходства между
предметами по 2 – 3-м признакам путем непосредственного сравнения, осваивать группировку,
классификацию и сериацию; описывать предметы по 3 – 4-м основным свойствам.

Математические представления. Педагогический работник формирует умения  считать  в пределах
пяти с участием различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и др.), пересчитывать
предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости
числа от пространственно-качественных признаков предметов; помогает освоить порядковый счет в
пределах пяти,  познание пространственных и временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед,
налево, направо, утро, день, вечер, ночь).

Окружающий мир. Педагогический работник расширяет у ребенка представления о членах семьи, о
малой родине и Отечестве; представления о названии родного города (села), некоторых городских
объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о родной стране:
название некоторых общественных праздниках и событиях. Проводится ознакомление с профессиями
людей близкого окружения.

Демонстрирует способы объединения со сверстниками для решения поставленных взрослым задач
(обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, распределять
действия, проявлять инициативу в совместном решении задач, формулировать вопросы
познавательной направленности и т.д.); рассказывает и показывает, как организован труд людей в
магазине, на почте, в поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со
способами создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр,
портной); объясняет, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками человека.

Знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу выполняют
взрослые, где находятся разные учреждения, магазины, парки, остановки автобуса и т.п., кто
убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомит со спецификой зданий и их
устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с
печкой, садом, огородом, будкой для собаки и т.п.).
Расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними: ткань
мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко разделяется на части и
опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, сходные по назначению предметы
могут быть разной формы и сделаны из разных материалов, дает почувствовать и ощутить, что
предметы имеют разный вес, объем: дети учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой,
избегая делать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым).
Показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости,
например: если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно зажечь свет, если сильный
ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть
простейшие причины и следствия собственных действий.

Природа. Продолжается ознакомление ребенка с многообразием природы родного края,
представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные сезоны года.
Обучение сравнению, группировке объектов живой природы на основе признаков (дикие - домашние,
хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья- кустарники, травы - цветковые растения,
овощи-фрукты, грибы и др.). Педагогический работник знакомит с объектами и свойствами неживой
природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года (листопад,
ледоход, гололёд, град, ветер); свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл и др.).
В процессе труда в природе педагогический работник й формирует представление об элементарных
потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет представление о том, что



человек ухаживает за домашними животными, комнатными растениями, за огородом и садом,
рассказывает о профессиях, которые с этим связаны, способствует накоплению положительных
впечатлений ребенка о природе.

В результате, к концу 7 годам жизни, ребенок применяет знания и способы деятельности для
решения задач, поставленных взрослым, проявляет интерес к разным видам деятельности, активно
участвует в них, реализует в деятельности исследовательские умения (выдвигает гипотезу,
формулирует вопрос, планирует исследовательские действия, выбирает способы исследования);
проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятельности,
осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной
деятельности, но  и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и
любознательностью.
Активно стремится к познавательному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового
характера, предпринимает попытки сделать логические выводы; проявляет интерес к игровому
экспериментированию с предметами и материалами; владеет разными способами деятельности,
проявляет самостоятельность, инициативу, умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкцию, доводить начатое до конца, отвечать на вопросы взрослого; имеет опыт деятельности
и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность
экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия,
объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
Различает предметы, называет их характерные особенности (цвет, форму, величину); владеет
количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравнивать
предметы по форме и величине, различает части суток, ориентируется от себя в движении; использует
математические представления для познания окружающей действительности, называет самые разные
предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение, называет
свойства и качества, доступные для восприятия и обследования. проявляет интерес к предметам и
явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть.
С удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях,
готовящихся в группе, в ДОО, в частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей
(взрослого, ребенка).
Ребенок знает и называет животных и растения родного края, выделяет их отличительные
особенности. Может назвать объекты неживой природы и их свойства, различает и называет времена
года и их характерные признаки (изменения погоды, осадки, явления природы), может рассказать об
изменении образа жизни человека, животных и растений в разные сезоны года,  знает свойства и
качества природных материалов; сравнивает объекты живой и неживой природы, группирует на
основе признаков; демонстрирует эмоционально-положительное отношение ко всем живым
существам, стремится ухаживать за растениями и животными, знает способы ухода за ними,
профессии людей, связанных с уходом и выращиванием растений и животных.

2.1.3. В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются: от 2 лет до 3 лет.

1) Формирование словаря:

обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества
предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова; активизация словаря:
активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов ближайшего окружения.

2) Звуковая культура речи:

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные звуки,
кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы.



3) Грамматический строй речи:

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей;
существительных в форме множественного числа в родительном падеже; составлять предложения с
однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов,
использовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием
звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными
способами словообразования.

4) Связная речь:

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании предметов,
картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, пользоваться простыми
формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4
предложений об игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации
отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений,
формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по
вопросам педагога, а затем совместно с ним.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:

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

6) Интерес к художественной литературе:

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных) и
художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения);

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с наглядным
сопровождением и без него); способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции
текста (поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах);

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения,
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять
за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр;

поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного рассматривания
книжек-картинок, иллюстраций;

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в процессе
совместного слушания художественных произведений.

Содержание образовательной деятельности.

1) Формирование словаря:

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений   о
людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), качеств
предметов (величина,   цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов
(стул - табурет), объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях, формирует у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда);



активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов
и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с ними;
названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за
внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов;
материалов; объектов и явлений природы.

2) Звуковая культура речи:

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи,
фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные
звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый
в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику
речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворения.

3) Грамматический строй речи:

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать прилагательные
и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за),
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном
числе (кошка - котенок, котята); составлять простое распространенное предложение и с
помощью педагога строить сложные предложения;

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования
предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную форму
глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для образования глаголов  (вошел -
вышел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает).

4) Связная речь:

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов своей
семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых
игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом
общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные  эмоциональные
состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.
Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных
ситуациях общения;

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения
педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в  условиях наглядно
представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать
дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками:
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения
отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых
фраз;

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ по
картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки;
читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать
иллюстрации.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:



педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей термины
«слово», «звук> в практическом плане

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

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:

Развитие словаря

Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы,
обозначающие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение
предмета, время суток, характеризовать состояние и настроение людей.

Активизация словаря. Учить детей использовать в речи существительные, обозначающие названия
частей и деталей предметов, прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее
употребительные глаголы, наречия и предлоги. Учить употреблять существительные с обобщающим
значением.

Звуковая культура речи

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение
свистящих, шипящих и сонорных звуков. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать
отчетливое произношение слов и словосочетаний. Проводить работу по развитию фонематического
слуха: учить различать на слух и называть слова с определенным звуком. Совершенствовать
интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи

Продолжать учить детей правильно согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умения:
правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в
именительном и родительном падежах, правильно использовать форму множественного числа
родительного падежа существительных. Учить употреблять формы повелительного наклонения
глаголов. Учить использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Учить
в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным значением (в, под, между,
около). Учить правильно образовывать названия предметов посуды.

Связная речь

Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Учить детей поддерживать беседу: задавать
вопросы по поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими,
правильно по форме и содержанию отвечать на них. Поддерживать стремление детей рассказывать о
своих наблюдениях, переживаниях. Учить пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые
детям и вновь прочитанные. Учить составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке,
по содержанию сюжетной картины. Воспитывать культуру общения: формирование умений
приветствовать родных, знакомых, детей по группе. Использовать формулы речевого этикета при
ответе по телефону, при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать
коммуникативно-речевые умения у дошкольников (умение вступить, поддержать и завершить
общение).

Подготовка детей к обучению грамоте

Продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учат понимать и употреблять эти
слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из
звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове произносятся в определенной последовательности,
могут быть разные по длительности звучание (короткие и длинные). Формировать умения различать



на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов), определять и изолированно
произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком. Учить выделять голосом звук в
слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, чем он произносится обычно, называть
изолированно.

Интерес к художественной литературе

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о животных,
волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, рассказы, стихотворения);

Развивать способность воспринимать содержание и форму художественных произведений (учить
устанавливать причинные связи в повествовании, понимать главные характеристики героев;
привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам предметов и
явлений).

Развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение наизусть
потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ
небольших рассказов и сказок).

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

Содержание образовательной деятельности

Развитие словаря

Педагог обучает детей использовать в речи названия предметов и материалов, из которых они
изготовлены; названия живых существ и сред их обитания, некоторые трудовые процессы; слова,
обозначающие части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые
оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, явлений; слова, обозначающие некоторые
родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки;
слова извинения, участия, эмоционального сочувствия.

Звуковая культура речи

Педагогический работник способствует овладению детьми правильным произношением звуков
родного языка и словопроизношением.

Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.
Педагогический работник закрепляет у дошкольников произношение свистящих и шипящих звуков;
учит четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; формирует умения
говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя
интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.

Грамматический строй речи

Педагог обучает детей использовать полные, распространенные простые с однородными членами и
сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, причинно-
следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при словообразовании;
использовать систему окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления
речевого высказывания.

Связная речь

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

Педагог обучает детей учат использовать вопросы поискового характера («Почему?», «Зачем?», «Для
чего?»); составлять описательные рассказ из 5—6 предложений о предметах и повествовательные
рассказы из личного опыта; использовать элементарные формы объяснительной речи.



Педагогический работник развивает у дошкольников речевое творчество, учит сочинять
повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках,
объектах природы.

Воспитатель поддерживает инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками, учит использовать в практике общения описательные монологи и
элементы объяснительной речи.

Педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей задавать и правильно
формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.

Педагогический работник развивает у дошкольников умение пересказывать сказки, составлять
описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.

Педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с окружающими, задавать
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, использовать разные типы реплик,
рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное
состояние собеседника речевым высказыванием. Воспитатель учит дошкольников участвовать в
коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, использовать
средства интонационной речевой выразительности, элементы объяснительной речи при сговоре на
игру, при разрешении конфликтов. Педагог закрепляет у детей использовать в речи вариативные
формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности,
обиды, жалобы. Педагогический работник формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по
имени, к взрослому — по имени и отчеству.

Подготовка детей к обучению грамоте

Воспитатель формирует у дошкольников звуковую аналитико-синтетическую активность, которая
является предпосылкой обучения грамоте, учит понимать термины «слово», «звук», использовать их в
речи; формирует представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и
короткими; обучает сравнивать слова по протяженности. Педагог помогает детям осваивать начальные
умения звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них
первый звук; узнавать слова на заданный звук.

Интерес к художественной литературе

Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (загадки, считалки,
заклички, небылицы, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы,
классической и современной (авторские сказки, циклы рассказов, лирические и игровые
стихотворения). Учить называть некоторые жанры литературных произведений: стихотворение,
рассказ, сказка. Способствовать пониманию юмора в стихах и сказках (комичные ситуации и поступки
героев, игра слов), различению художественного вымысла и реалистического изображения в тексте.

Продолжать развивать способность воспринимать содержание и особенности  формы художественных
произведений (учить устанавливать причинные связи в повествовании, понимать главные
характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, образным
характеристикам предметов и явлений)путем использования различных методов и приемов
углубления восприятия прочитанного: беседы после чтения, рассматривание иллюстраций разных
художников к одному и тому же тексту, моделирование сюжета, объяснение значения образных
средств.

Развивать художественно-речевые и исполнительские умения детей в процессе заучивания потешек,
прибауток, стихотворений; выразительного исполнения ролей в играх-драматизациях и
театрализованных играх с персонажами настольного, пальчикового театров; пересказа небольших
рассказов и сказок (по ролям, по частям).

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



Создавать благоприятную атмосферу для словесного творчества; организовывать игры со
звукоподражаниями, рифмами, словами на основе художественных текстов; составлять совместно с
педагогом загадки на основе описаний, сравнений.

В результате, к концу 7 годам жизни ребенок активен в общении; решает бытовые и игровые
задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; без напоминания взрослого здоровается и
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает
встречные, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи; большинство
звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности;
самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет
описательные рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к языку; слышит слова с
заданным первым звуком; с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.

2.1.4. В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются: от 2 лет до 4 лет.

1) приобщение к искусству:

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию произведений
искусства (разглядывать и чувствовать);

воспитывать интерес к искусству;

формировать понимание красоты  произведений искусства, потребность общения с искусством;

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного
декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного
эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства;

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе родного края, к
семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах  искусства
(музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности);

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

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

2) изобразительная деятельность:

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; формировать у
детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у детей эстетическое
восприятие;

формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве
изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой
трактовки;

формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы
и явления, передавая их образную выразительность;



находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в
рисунке, лепке, аппликации);

развивать  положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои
представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными
средствами;

формировать у детей  способы зрительного и тактильного обследования различных объектов
для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета,
фактуры;

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и другое);

формировать умение у  детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции
в рисунках, лепке, аппликации;

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской,
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной
трактовки художественных образов;

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству;

3) конструктивная деятельность:

совершенствовать у детей конструктивные умения;

формировать умение у детей различать, называть и использовать основные строительные детали
(кубики,  кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые постройки,
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание

формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета;

4) музыкальная деятельность:

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку;

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

формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в
движении под музыку;

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

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра;



5) театрализованная деятельность:

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

формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения;

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных
спектаклях,  созданных силами взрослых и старших детей; формировать умение у детей
имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, театром
теней);

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол;

формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой;

вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и
атрибутами как внешними символами роли;

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

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

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

формировать у детей   умение   использовать импровизационные  формы диалогов действующих
лиц в хорошо знакомых сказках;

6) культурно-досуговая деятельность:

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, обеспечивая
эмоциональное благополучие и отдых;

помогать детям организовывать свободное время с интересом;

создавать условия для активного и пассивного отдыха;

создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности;

развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и
литературных произведений;

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях;

формировать основы  праздничной культуры и навыки  общения  в ходе праздника и развлечения.



Содержание образовательной деятельности.

Приобщение к искусству.

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содейству

возникновению эмоционального отклика на произведения народного  и профессионального
музыкальны произведения изобразительного искусств. 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.).
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются: От 4 лет до 7 лет
Способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание
направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в
отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и
духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее,
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная
обстановка, чистота  помещения,  опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию
художественного вкуса. Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и
развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как
обобщенные «портреты» ребенка к  концу дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС ДО оценка
результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.



Изобразительная деятельность:

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

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,
эстетические чувства, художественно-творческие способности.

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.

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

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

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

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

Модельно-конструктивная деятельность:

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб,
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала.

Обучать конструированию из бумаги.

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.

Музыкальная деятельность:

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.

Развивать музыкальность детей.

Воспитание интереса и любви к высокохудожественной музыке.

Различать средства выразительности в музыке, различать звуки по высоте.



Поддерживать интерес к пению.

Содержание образовательной деятельности

Изобразительная деятельность:

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя
к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о
форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать
представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски
для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании,
аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью,
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить
детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны,
купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. Лепка.
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из
пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих
группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у
котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы
аккуратной лепки.

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно
держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из
полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить
вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления
углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод,
цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых



форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —
на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.

Модельно-конструктивная деятельность: Обращать внимание детей на различные
здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их
части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Развивать
умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять
постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из
крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для
создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к
дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к
изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов,
ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления
частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие
предметы.

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить
детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки,
падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный,
хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке
небольших музыкальных спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.



Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению
видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей умение
сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной
среды, природных явлений.

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства
сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной,
театрализованнойдеятельности.

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными
игрушками,   игрушками из соломы   и дерева, предметами быта и одежды;
скульптурой малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими книгами
(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому
опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-
нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном
искусстве и художественных произведениях.

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и
своеобразие окружающего мира, вызывать  у детей положительный эмоциональный
отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные
впечатления в продуктивных видах художественно-эстетической деятельности.

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

Изобразительная деятельность.

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью;
воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у
детей художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму,
величину как особые свойства предметов, группировать  однородные предметы по
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все
органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов
(формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-
прикладныхизделий.

1) Рисование:

педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в
рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками;
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому
подобное);

продолжает учить правильно   держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки
с карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на кисть:
аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем
набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть о мягкую
тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий,



зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой,
серый); педагог обращает внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен,
мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»);

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать
прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски,
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и
другое); формирует у детей умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки;
колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему листу.

2) Лепка:

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей
украшать вылепленные  предметы, используя палочку с заточенным концом; учит детей
создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к
другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие
из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят
хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность
радоваться от восприятия результата общей работы.

3) Аппликация:

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду
деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их;
педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой; педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит
детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; развивает у детей чувство ритма;
педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета;

4) Народное декоративно-прикладное искусство:

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и
разных предметов (блюдечко, рукавички).



Конструктивная деятельность.

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство
радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к
другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей
желание сооружать постройки по собственному замыслу.

Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по
сюжету: дорожка и дома- улица; стол, стул, диван- мебель для кукол. Педагог
приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог
знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки.

Музыкальная деятельность.

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до
конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении;
выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у
детей способность различать звуки по высоте в  пределах октавы - септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение
различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие).

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) -ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных
песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей
формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.

4) Музыкально-ритмические движения:

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание.
Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных
движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично
и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и
без них. Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется
кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают
птички и так далее;



педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей
самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит
детей точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных;

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических
движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой
деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности);

5) Игра на детских музыкальных инструментах:

педагог знакомит детей с  некоторыми детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой,
барабаном, а также их звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию
детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования,
звукоизвлечения;

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных
видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности,
тембра.

Театрализованная деятельность.

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности,
знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и
умением использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать
песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка
косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре
различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-
драматизациях, формирует умение следить за сюжетом.

Культурно-досуговая деятельность.

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам,
обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых.

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает
умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание
иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального
благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх- забавах, музыкальных
рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание уча

2.1.5. Основные задачи образовательной деятельности в области физического
развития: от 2 лет до 7 лет.

обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики

(строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе,

музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры,

помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в



игре; развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию,

равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; формировать интерес и

положительное отношение к занятиям физической культурой и активному отдыху,

воспитывать самостоятельность; укреплять здоровье детей средствами физического

воспитания, создавать условия для формирования правильной осанки, способствовать

усвоению правил безопасного поведения в двигательной деятельности; закреплять

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя полезные

привычки, приобщая к здоровому образу жизни.

Содержание образовательной деятельности.

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения,
находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять
общеразвивающие,  музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия
для активной  двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния
детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять
предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. Организует
подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональным отражением
замысла, соблюдать правила в подвижной игре.

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому
образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в
двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает
полезные для здоровья привычки.

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые
упражнения).

Основные движения:

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча
вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске;
катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатыванне мяча в
воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и
одной рукой; произвольное прокатыванне обруча, ловля обруча, катящегося от педагога;
бросание мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой;
подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и
ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз
ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасываннемяча через сетку;

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять
её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической
скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50
см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске;
влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не
пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола;

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за
другом по ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную,



«змейкой», с поворотом и сменой направления); на носках; высоко поднимая
колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в
разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по
наклонной доске; в чередовании с бегом; бег: бег группами и по одному за
направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, обегая предметы, между двух
или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, мелким шагом, на
носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в
течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120-150 м;

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3

м; через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не

менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой;

через 4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см),

перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); упражнения в равновесии: ходьба по прямой

и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по

гимнастической скамье, по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки

лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу,

приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить

движение); на носках, с остановкой.

Общеразвивающие упражнения:

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса:
поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс,
за спину (одновременно, поочередно); перекладыванне предмета из одной руки в
другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук;

упражнения для  развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника:
потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и
разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа;
повороты со спины на живот и обратно;

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и
опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки;
выставление ноги вперед, в сторону, назад;

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях,
педагог включает в содержание физкультурных   занятий, различные формы
активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по
прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед,
приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание,
приседание «пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные
упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый
котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее).

Строевые упражнения:

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну
по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два,



врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево
переступанием.

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных
исходных положений (стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине,
животе, с заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и
другое).

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе
двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры.
Воспитывает умение действовать  сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать
действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом
и в заданном направлении, придавать своим движениям выразительность (кошка
просыпается,потягивается, мяукает).

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на
прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках,
велосипеде  может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в
зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей.

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки
или друг друга, и самостоятельно с невысокой горки.

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает
стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту,
ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли
чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости
соблюдения правил безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь
друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила).

5) Активный отдых.

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня
на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют
подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с
пением, музыкально-ритмические упражнения.

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе,
физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО
(прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал.

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:

От 2 лет до 7 лет

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:

учить элементам техники выполнения основных движений, общеразвивающих,
музыкально-ритмических и спортивных упражнений; ориентироваться в пространстве,
выполнять движения по образцу;

активизировать двигательную деятельность, формировать интерес к физическим
упражнениям;



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

формировать полезные привычки, представления о факторах, положительно и
отрицательно влияющих на здоровье, элементарных правилах здорового образа жизни,
поощрять их соблюдение.

Содержание образовательной деятельности

Педагогический работник развивает и закрепляет двигательные умения и навыки при
выполнении разученных ранее основных движений, общеразвивающих упражнений,
музыкально-ритмических движений, учит принимать исходное положение, соблюдать
технику выполнения упражнений, правила в подвижной игре, выполнять общеразвивающие
упражнения точно под счет, слушать и слышать указания педагога, ориентироваться на
словесную инструкцию и зрительно-слуховые ориентиры. Развивает умение использовать
движения в самостоятельной двигательной деятельности, поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни, формирует полезные и предупреждает вредные привычки, представление о
правилах поведения в двигательной деятельности, закрепляет умения и навыки личной
гигиены, способствующие укреплению и сохранению здоровья.

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, по два, по росту,
врассыпную. Размыкание и смыкание на вытянутые руки, равнение по ориентирам.
Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, в
звенья и на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на
месте направо, налево и кругом на месте.

Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба обычным и гимнастическим шагом,
согласовывая движения рук и ног, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево), сохраняя равновесие.
Ходьба в колонне по одному, по двое (парами), по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
«змейкой» (между тремя или четырьмя предметами). Ходьба по прямой, в обход по залу,
врассыпную, в разном темпе, с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук).
Ходьба с переходом на бег, в чередовании с прыжками, с изменением направления, со
сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 15–10 см), по скамье, (диаметр
1,5–3 см), по доске (с перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, руки в
стороны и с предметом в руках, ставя ногу с носка). Ходьба по наклонной доске вверх и вниз
(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через предметы высотой 20–25 см от
пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от
друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).

Бег. Бег в разном темпе, со сменой ведущего, в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в
быстром темпе на расстояние 10 м. Спокойный бег на носках, с высоким подниманием
колен, мелким и широким шагом, в колонне по одному 1-1,5 минуты, парами взявшись за
руки, по кругу, соразмеряя свои движения с движениями партнера. Бег «змейкой» между
предметами (оббегать пять шесть предметов). Бег со старта на скорость (расстояние 15—20
м). Бег в медленном темпе (до 2 мин.), со средней скоростью на расстояние 40—60 м.

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках в быстром темпе, а также опираясь на
стопы и ладони. Подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед,
в обруч. Перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической
стенке, перелезая с одного пролета на другой вправо и влево.

Бросание, ловля, метание. Отбивание мяча о землю правой и левой рукой, бросание и
ловля его кистями рук (не прижимая к груди). Перебрасывание мяч друг другу и
педагогическому работнику. Прокатывание мячей, обручей друг другу и между предметами
(на расстоянии 1,5 м). Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через



препятствия (с расстояния 2 м.). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (5
раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).
Метание предметов на дальность (расстояние не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную с
высотой центра мишени не менее 1,5 метра, с расстояния 2–2,5 м правой и левой рукой, в
вертикальную цель.

Прыжки. Прыжки на двух ногах (20 прыжков по 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
энергично отталкиваться, вытягивая стопу, мягко приземляясь, на полусогнутые ноги.
Прыжки со сменой ног, ноги вместе — ноги врозь, с хлопками над головой, за спиной, с
продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево). Спрыгивание (с
высоты 20–25 см.) со страховкой. Перепрыгивание через предметы высотой 5—10 см.
Прыжки в длину с места на расстояние 70 см и через параллельные прямые (4–6 линий на
расстоянии 40–50 см.), сочетая отталкивание со взмахом рук, с сохранением равновесия при
приземлении. Прыжки через короткую скакалку.

Общеразвивающие упражнения. Педагогический работник учит детей выполнять
общеразвивающие упражнения под счет (с 4,5 лет), из разных исходных положений в разном
темпе (медленном, среднем, быстром) с оборудованием и без. Поднимание рук вперед, в
стороны, вверх (одновременно, поочередно) из положений: руки вниз, руки на поясе, руки
перед грудью. Выполнение махов руками вперед, вверх, назад, круговые движения руками,
согнутыми в локтях. Повороты корпуса в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны. Наклоны вперед, касаясь пальцами рук носков ног с заданием, класть и брать
предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Поднимание ног над
полом из положения сидя и лежа, Перевороты со спины на живот перекатом, держа в
вытянутых руках предмет. Приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в
стороны с предметом и без.

Музыкально-ритмические движения. Ходьба под ритм, музыку в разном темпе на
полупальцах, топающим шагом, вперед и назад (спиной), приставным шагом прямо и боком,
галопом в сторону. Ходьба с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и
вокруг себя, Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением, подскоки по одному и в
парах под ритм и музыку. Доступные по координации упражнения народных плясок,
выполняемые отдельно и в комбинациях из двух движений: выставление ноги на пятку, на
носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное «выбрасывание» ног, движение по
кругу выполняя шаг с носка, ритмично хлопать в ладоши.

Спортивные упражнения. Катание на санках. Подъем с санками на гору, скатывание с
горки, торможение при спуске, катание на санках друг друга.

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

Плавание. Погружение в воду с головой, попеременные движения ног в воде, держать
за бортик, доску, палку, игры с предметами в воде, доставание их со дна, ходьба за
предметом в воде.

Подвижные игры. Педагог продолжает закреплять основные движения в ходе
подвижной игры, учит соблюдать правила, брать роль водящего. Развивает психофизические
качества, пространственную ориентировку, глазомер, самостоятельность и инициативность в
организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучает к выполнению
правил без напоминания, поощряет проявление творческих способностей детей в подвижных
играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).

Примеры игр с бегом на развитие скоростно-силовых качеств: «Самолеты», «Цветные
автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки»,
«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  Подвижные игры с прыжками на
развитие силы и ловкости: «Зайцы и волк», «Волк в курятнике», «Зайка серый умывается»; с
ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята»; с бросанием и
ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку»; на ориентировку в



пространстве, на внимание и ловкость: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто
ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору», «Водяной» и др.

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник уточняет
представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, правилах
безопасного поведения в двигательной деятельности и при болезни и плохом самочувствии,
учит пониманию детьми необходимости занятий физкультурой, правильного питания,
соблюдения гигиены, закаливания, важности полезных привычек для сохранения и
укрепления здоровья.

В результате, к концу7 годам жизни ребенок проявляет двигательную активность,
быстроту, силу, выносливость, меткость, гибкость при выполнении физических
упражнениях, демонстрирует координацию движений, развитие глазомера, ориентируется в
пространстве. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, настойчивость
для достижения результата, стремится выполнить движение до конца, соблюдает правила в
подвижных играх, проявляет настойчивость, упорство, стремление к победе, переносит
освоенные упражнения в самостоятельную двигательную деятельность. Знает об отдельных
факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, правилах безопасного
поведения в двигательной деятельности и при недомогании.

2.2. Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных
частей Программы

Цель: создание целостной социально-ориентированной образовательной системы,
обеспечивающей оптимальные условия для своевременного полноценного развития и
воспитания духовно-нравственного становления личности дошкольника как субъекта
культурно-исторического процесса, осознающей свою связь с историей малой родины и
национальной культуры, ценностно относящейся к историческим традициям и культуре

Задачи:

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 Способствовать формированию личности ребенка как достойного
представителя России, носителя и создателя социокультурных ценностей и традиций,
имеющего активную позицию, основанную на патриотизме, толерантности, традиционных
семейных и трудовых ценностях;

 Обеспечивать воспитанникам получение знаний о природе, истории,
экономике и культуре;

 Создавать условия для осмысления воспитанниками региональных, российских
событий и явлений;

 Предоставить каждому ребенку и взрослому возможность самореализации и
саморазвития в разных формах жизнедеятельности ДОУ на региональном материале
содержания дошкольного образования.

Условия реализации регионального содержания образования:

 Усиление основной образовательной программы за счет части, формируемой
участниками образовательного процесса, обогащенной значимой региональной
информацией;

 Разработка программ дополнительного образования по знакомству с историей
Донского края.

 Организация насыщенной  полифункциональной развивающей
образовательной среды ДОУ, обеспечивающей проявление и развитие комплекса
индивидуальных способностей и задатков ребенка, обогащение его духовного мира.



 Разработка учебно-методического комплекса образовательного процесса в
ДОУ.

Важнейшими педагогическими принципами работы являются:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и

взрослых.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный

внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет этнокультурной ситуации развития детей).
 Сотворчество детей, родителей и педагогов в совместном процессе освоения

культуры родного края и создание единого коллектива «дети – родители – сотрудники
ДОУ»;

 Опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету познания и
освоения.

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса:
 Непосредственное участие в образовательном процессе и взрослых и детей.
 Продвижение от опыта к знанию (например, мы не объясняем детям, как

раньше колядовали; дети понимают это, участвуя в ритме культурной жизни детского сада и
семьи).

 Использование народного опыта непосредственно в жизни детей.
 Усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но и

родителями, сотрудниками ДОУ.

Рекомендуемая модель познания на основе его культурных традиций для детей от 2 до 7 лет
представляет собой спираль, где на каждом витке происходит закрепление прошлого опыта с
усложнением и формирование новообразований.

Модель познания:
Младшая группа (2-3 года):  «Я и моя семья», «Праздники».

Содержание процесса ознакомления детей с родным краем задано логикой трёх
базовых природно-культурных процессов и строится по следующим компонентам:

 чередование будней и праздников, объективно зависящее от смены природных
циклов и духовно осмысленное в рамках того или иного мировоззрения; для донской
культуры – это земледельческие, по своему происхождению, осенние, зимние, весенние и
летние обряды и обычаи эвенков;

 цикл человеческой жизни, о семейных традициях;
 исторический ход жизни эвенков с древности до наших дней, запечатлённый в

эпической традиции, архитектуре, в системе государственных праздников и памятных дат, в
культурном вкладе наших соотечественников в материальное и духовное наследие страны.

Все компоненты содержания образования, знакомящего детей с родным краем,
находят отражение во всех образовательных областях, программах и технологиях,
реализуемых в МКДОУ ДС с. Хамакар

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цели Задачи Вариативные формы,
способы, методы и средства

реализации
- Усвоение детьми
норм и ценностей,
принятых в
обществе, включая
моральные и
нравственные

-Способствовать воспитанию чувства
патриотизма и начал
гражданственности – любви к своей
семье, селу, соотечественникам
осознанию ребенком себя как
гражданина  России, своей страны, с
гордостью относящегося к символике

- норм и правил поведения в
семье, с другими взрослыми и
детьми;

- знание основных символов
Страны, государства;



ценности;

- Формирование
уважительного
отношения и
чувства
принадлежности к
своей семье и к
сообществу детей
и взрослых;
развитие у детей
представлений о
человеке в истории
и культуре;

- воспитание у
детей ценностно-
смыслового
отношения к
традициям казаков
в процессе
знакомства с их
бытом, традициями
культурой,
природой,
расширение
представлений о
своём селе и его
культурном
своеобразии

РФ ; достижениям своего края,
осознавать торжественность
национальных праздников и  традиции
народных праздников;

- формировать  нравственные и
патриотические чувства, развитие
интереса к национальной культуре, и
историческому прошлому малой
Родины, отраженному в памятниках,
названиях улиц, символике;

- обогащать субъектный опыт
ребенка на основе совместного
проживания, познания, переживания,
преобразования регионального
содержания.

- способствовать социализации
ребенка в процессе игровой
деятельности;

- формировать толерантное
отношения к людям других
национальностей, любви к Родному
краю, как малой Родине.

-приобщать к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми ( в том числе моральными),

-формировать у дошкольников
представления о народных этикетных
нормах и традициях;

формировать гендерную,
семейную принадлежности с учётом
особенностей и традиций народов.

- иметь представления об
истории своей семьи, своего
края, истории казачества;

- проявление интереса к
историческим событиям, жизни
людей в прошлом;

- сравнивать современное
состояние вещей и явлений в
прошлом, давать оценку
прогрессу цивилизации, с
гордостью и уважением
относиться к историческим
фактам;

- устанавливать связи между
прошлым и настоящим,
прослеживать приметы
прошлого в настоящем,
описывать жилища, орудия
труда, предметы быта, одежду
своих земляков;

- наблюдать, описывать и
строить предложения по поводу
исторического и
географического содержания ;

- классифицировать
материальные свидетельства по
хронологии «раньше»,
«теперь»;

- использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни  для передачи своих
впечатлений о родном крае в
устных рассказах, рисунках,
поделках, играх;  поиска
информации о своей семье,
донском крае;

Закрепление знаний и
понятий (П, Р, ХЭ):

- У ребенка есть
любящая его семья и место, где
он живет.

- Члены семьи.

- Как жили раньше
старшие члены семьи (когда
бабушка была маленькой, как
служил папа (дедушка) в армии



и др.).

- История членов своей
семьи, детского сада, улицы,
района, столицы донского
казачества .

- Мы – жители России

- Приметы времени в
укладе жизни, труде,
праздничном общении,
искусстве, архитектуре.

Формирование
позитивных
установок к
различным  видам
труда и творчества

Формировать предпосылки трудовой
деятельности у детей.

Поддерживать созидательное
отношение к окружающему миру и
готовность совершать трудовые усилия.

Воспитывать ценностное отношение к
собственному труду, труду других
людей и его результатам;

Формировать первичные представления
о труде взрослых, проживающих на
Дону его роли в обществе и жизни
каждого человека.;

- участие детей в
совместном со взрослым труде
в быту, природе нашего края, не
принуждая к нему;

- знакомство с професси-
ональным трудом взрослых
своего края через рассказы,
беседы, экскурсии, просмотр
видеофильмов ;

- развитие
представлений о сущест-
вующем обмене товарами и
услугами с помощью рассказов
педагога и сюжетных игр ;

- развитие
представлений о зависимости
чувств, настроения людей от
качества труда других;

- поощрение желания
создавать что-либо по
собственному замыслу; обра-
щать внимание детей на
полезность будущего продукта
для других или ту радость,
которую он доставит кому-то;

- поддержание чувства
гордости за свой труд и
удовлетворения его ре-
зультатами, подчеркивать его
значимость для других;

- подбор для детей
содержания традиционных
видов труда

- знакомство с
народными ремеслами

- использование
фольклора о труде



Формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе.

- формировать  представления об
опасных для человека и окружающего
мира природы родного края ситуациях и
способах поведения в них;

- приобщать к правилам безопасного
поведения;

- формировать знания о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства.

- знакомство детей с
правилами личной
безопасности в быту и в
различных жизненных
ситуациях. Учить предвидеть
простейшие последствия соб-
ственных действий (П).

- расширение
представлений о правилах
безопасного  поведения  в
быту, на природе с помощью
чтения художественной
литературы, решения
проблемных ситуаций, бесед,
театрализованной деятельности
(П, Р, );

- передача детям знаний о
правилах безопасности
дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира
транспортного средства;
закрепление названий
транспортных средств;

- закрепление проявления
осторожности и
осмотрительности в быту, на
улице и в природе с помощью
решения проблемных ситуаций,
бесед, театрализованной
деятельности.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Цели Задачи Основные пути их решения,
интеграция областей

Формирован
ие первичных
представлений о
себе, других
людях, объектах
окружающего
мира, о свойствах и
отношениях
объектов
окружающего
мира, о малой
родине и
Отечестве,
представлений о
социокультурных
ценностях нашего
народа, об отечест-
венных традициях
и праздниках.

- способствовать познавательному
развитию детей,

расширять кругозор ребенка на
основе непосредственного
наблюдения и изучении
предметов и явлений окружающей
природы;

- формировать элементарные
географические представления
(знакомство с глобусом и физи-
ческой картой мира, с различными
природно-климатическими
зонами, с природными
богатствами Родного края;

- развивать        исследовательскую
деятельность;

- усвоение новых знаний  в игре,
ребенок учиться оперировать
предметами, познавая их
свойства и качества ;

- создание предметно-
развивающей среды: физическая
карта мира и глобус, карта
России, района; телевизор и ви-
деотехника, компьютер для
просмотра познавательных
передач и фильмов различные
виды календарей; познавательная
литература о Родном крае;
настольные игры с познава-
тельным содержанием;
коллекции, созданные детьми,
познавательные альбомы,
гербарии и т.д., календари жизни



Формирован
ие экологической
культуры

Воспитание
у детей ценностно-
смыслового
отношения к
традициям казаков
в процессе
знакомства с их
бытом, традициями
культурой,
природой,
расширение
представлений о
своём селе и его
культурном
своебразии

- формировать первоосновы
экологического мышления,
экологического сознания;

- закладывать начальные элементы
экологической культуры в
процессе восприятия, общения и
взаимодействия с объектами
природы, учитывая местные
природные условия;

- формировать эмоционально-
положительное отношение  к
краю,  умение видеть его красоту

- развивать представления об
устройстве человеческого жилья,
предметах домашнего обихода,
хозяйственной деятельности,
познавать их практическое
назначение

группы; познавательная игротека

- использование детьми
имеющейся информации для
применения своих знаний в
разнообразных видах
практической деятельности;

- получение  знаний  путем
самостоятельного анализа,
сравнения, сопоставления
свойств и отношений;

- постановка детьми
собственных исследовательских
задач и сотрудничество со
взрослыми в процессе их
решения.

- знакомство с животными и
растительным миром;

- знакомство с основными
признаками степи, леса, луга,
водоема;

- расширение представлений о
Красной книге области;

- знакомство с трудом человека в
природе  ;

- объяснение взаимосвязи
человека и природы, правила
поведения в природе;

- становление экологического
сознания;

- понимание самоценности
природы;

- осознание ребенком себя как
части природы;

- понимание того, что в природе
все взаимосвязано и нарушение
одной из связей ведет за собой
другие изменения;

- понимание того, что нельзя
уничтожать то, что не можем
создать;

- желание сохранить
окружающую среду,
осознание взаимосвязи
между собственными



действиями и состоянием
окружающей среды;

- усвоение азов экологической
безопасности (СК).

Образовательная область «Речевое развитие»

Цели Задачи Основные пути их решения,

интеграция областей
Владение ребенка
речью как
средством общения
и культуры

- обогащать активный
словарь детей;

- развивать  интерес к
слову, умение
называть
существенные
признаки, качества,
действия с помощью
эпитетов, сравнений,
метафор (казак по
характеру лихой,
свободный, смелый,
честный, отважный,
добрый)связную,
грамматически
правильную
диалогическую и
монологическую речь

- привлекать детей к
пересказыванию с
опорой на
иллюстрированный
материал,
обсуждению и
высказыванию
оценочных суждений
и прочитанных
произведений

- учить составлять
небольшие рассказы
на основе жизненных
впечатлений,
связанных с родным
краем:

- создавать условия
для восприятия и
понимания донского
фольклора
(колыбельные,
песенки-потешки,
заклички, поговорки,

- активизация словарного запаса в
самостоятельных высказываниях.

- формирование видовых (названия
отдельных предметов быта), родовых
(растения, животные края и пр.) и
отвлеченных обобщенных понятий (добро,
зло, смелость и пр.) с их последующей
дифференциацией.

- понимание смысловой стороны речи:
значение слов (майдан – площадь в центре
станицы), антонимы (добро — зло),
синонимы (смелость — отвага, храбрость),
многозначность слов (гребень (для
расчесывания волос, верх волны, на голове
петуха) (СК);

- называние существенных признаков,
качеств, действий с помощью эпитетов,
сравнений, метафор (казак по характеру
лихой, свободный, честный, отважный);

- составление рассказов на основе жизненных
впечатлений;

- отрабатывание диалогов в театрально-
игровой деятельности, в игровых ситуациях.

- построение связных монологических
высказываний (повествовательного и
описательного типа) о крае, России;

- восстановление последовательности
событий в сказках, легендах;

- развитие свободного общения со взрослыми
и детьми.

- чтение детям произведений литературы;

- слушание рассказов, сказок, легенд,
поэтических произведений, включение
фольклорных жанров;



Введение детей в
мир
художественного
слова.

сказки).

- знакомить с
конструктивными
способами и
средствами
взаимодействия с
окружающими
людьми;

-знакомить с книжной
культурой, детской
литературой, учить
понимать на слух
тексты различных
жанров детской
литературы;

- знакомить
детей с носителями
духовной культуры
края;

- поддерживать
и закреплять интерес
к художественной
литературе.

- объяснение и уточнение значения
диалектных слов и выражений;

- пересказывание  произведений, -
обсуждение и высказывание оценочных
суждений о прочитанных произведениях;

- восприятие и понимание фольклора;

- при чтении сказок отмечать особенности
быта животных; людей;

- определение тематической, идейной основы
литературных и фольклорных произведений;

- стремиться понимать смысл прочитанного,
воспринимать богатство как литературного.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цели Задачи Основные пути их решения,

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

Становление
эстетического
отношения к

- формировать
элементарные
представления о видах
искусства; - учить
воспринимать музыку,
художественную
литературу,
фольклор;-
стимулировать
сопереживание
персонажам
художественных
произведений;

-- воспитывать
эмоциональный

- создание  условий для восприятия донской
природы, предметов быта, произведений
народного, декоративно-прикладного  и
изобразительного искусства, музыки;

- использование методов одухотворения
детьми природы, представления себя в роли
животного, растения, передача его облика,
характера, настроения;

- показ красоты своей станицы, края, с его
ландшафтами, садами, реками. Обращать
внимание на разнообразие и красоту форм,
цвета, звуков, запахов во время прогулок, в
игре, в быту и т.д.



окружающему
миру.

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

Формирование
художественно-
эстетического
видения мира,
эмоционально-
ценностного
отношения к его
культуре.

Создание условий
по приобщению
детей к истокам
донского народно-
прикладного
искусства,
отражению
полученных
представлений  в
различных видах
художественно-
творческой   дея-
тельности.

Развитие
потребности
ребёнка в активном
эмоционально-
эстетическом
самовыражении
через процесс и
продукт
изобразительно-
творческой,
конструктивной
деятельности.

отклик на красоту
донской природы;

- учить понимать
содержание
произведений
изобразительного
искусства, включая
донских деятелей
искусств; проблема
синтезировать
содержание детской
деятельности с тем,
чтобы дети
самостоятельно
делали «открытия» в
специально созданных
образовательных и
бытовых условиях

Изобразительная
деятельность

-
способствовать
обогащению детей
эстетическими
впечатлениями;

- развивать
эстетическое
восприятие
социального мира;

- учить создавать
художественный
образ природы,
предметов быта,
произведений
народного,
декоративно-
прикладного и
изобразительного
искусства;

- создавать условия
выбора ребёнком
вида деятельности,
материалов и средств
выразительности,
усвоенных в процессе
познания
произведений  и
искусства,
творческую
деятельность;
воплощения

- обращать внимание

- знакомство с произведениями
изобразительного искусства разных видов и
жанров художников и скульпторов;

- выделение средств выразительности в
произведениях искусства;

- воспитание эмоционального отклика на
отраженные в произведениях искусства
поступки, события;

- посещение музеев, выставок,
рассматривание книг об искусстве, создание
альбомов, просмотр фильмов и т.д.

- беседы с детьми об увиденном, развивать
собственное понимание детьми содержания
художественных произведений (Р);

- знакомство с народными мастерами,
деятелями культуры и искусства;

- создание декоративных образов и образов
действительности;

- создание условий для ежедневной
свободной самостоятельной художественной
деятельности детей в уголках казачьего быта
(СК);

- устраивать выставки детского творчества;

- эмоционально поощрять детей за творчески
созданные продукты на основе регионального
материала.

- знакомить с своеобразием и самобытностью
песенного фольклора

- первоначальными представлениями детей о
календарных народных песнях и формах их
бытования посредством праздников;

- праздниками народного календаря;

- народным и кукольным театром.

Постановка представлений детьми (Р);

- знакомство с  песенным фольклором и
современной профессиональной музыкой,
многообразием жанров различных песен,
восприятие музыки вокальной и
инструментальной, различение на слух
звучания музыкальных инструментов.

- игра на музыкальных инструментах,



Создание условий
по приобщению
детей к истокам
донской музыкаль-
ной культуры.

на разнообразие и
красоту форм, цвета,
звуков, запахов
окружающего мира во
время прогулок,
экскурсий, в
специально
организованных видах
деятельности;

-воспитывать  интерес
, уважение к людям
творческих
профессий, которые
создают красоту,
формировать
ценностное
отношение к труду;

- рассказывать
детям о народных
мастерах, деятелях
культуры и искусства

Конструирование

-формировать
уважительное
отношение к
профессии
архитектора,
эмоционально-
чувственного
отношения к
архитектурным
постройкам, как
воплощение больших
человеческих усилий;

Музыкальная
деятельность

- содействовать
развитию интереса
дошкольников к
музыкальной
культуры;

- развивать
эмоциональный
отклик и опыт
сопереживания при
восприятии
фольклора и
музыкальных
произведений, ;

-развивать умение

- кукольный театр – формирование
устойчивого интереса к кукольному театру с
использованием тематики донских сказок (Р);

- игры-представления, спектакли –
постановка фольклорных спектаклей на
обрядовой основе. Развитие сценического
творчества (выбор детьми выразительных
средств для передачи образов героев
донского фольклора (Р).



выделять и
идентифицировать
основные
музыкальные средства
выразительности,
ставшие для автора
средством
воплощения
художественного
замысла:. Развивать
творческий потенциал
и создание
музыкально-игровых,
музыкально-
двигательных
импровизаций;
самостоятельность в

- формировать
музыкально-
исполнительскую
культуру посредством
донского
музыкального
фольклора.

- организовать опыты
социокультурной
самореализации через
участие в народных
праздниках и обрядах,
театрализованных
представлениях.

Театрализованная
деятельность

-развивать
способность  к
отражению
Полученных
представлений в
кукольных
представлениях с
использованием
традиционных
персонажей:

-организовать опыты
социокультурной
самореализации через
участие в народных
праздниках и обрядах,
театрализованных
представлениях.
Образовательная область «Физическое развитие»

Цели Задачи Основные пути их решения,



интеграция областей
Приобретени
е опыта в
двигательной
деятельности
дети
расширение
на этой
основе
адаптивных
возможносте
й детского
организма к
условиям
внешней
среды.

Формировани
е начальных
представлени
й о
некоторых
видах спорта
(вольная
борьба,
волейбол,
футбол),
развитие
интереса к
физической
культуре и
спорту,
овладение
подвижными
играми с
правилами.

- выполнять упражнения,
направленные на развитие таких
физических качеств, как
координация и гибкость;
способствующие правильному
формированию опорно-
двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, -
выполнять основные движения
(ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),

- развивать у детей умение
самостоятельно организовывать
подвижные игры в разные сезоны
года, используя естественное
окружение;

- поощрять двигательное творчество
и разнообразную игровую
деятельность;

- развивать интерес к событиям
физкультурной и спортивной жизни
своего края и страны;

- становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной
сфере.

- проведение строевых упражнений,
основных видов движений (прыжки,
метание, лазание и т.д.) – физическая
подготовка казака – будущего воина,
защитника (СК, П);

- использование способов,
имитирующих движения военного
человека, движения объектов живой
природы (животных и растений) и
неживой  (ветер, облака и др.),
явления окружающей
действительности, в том числе
социальных отношений (общения,
обычаи) и трудовых действий,
связанных с земледелием,
рыболовством, коневодством и др.
(СК, П, Р);

- пополнение среды для развития
двигательной сферы играми и
пособиями, изготовленными из
природных материалов (С);

развитие у
детей
осмысленног
о отношения
к физическим
упражнениям
,
двигательных
способностей
и расширение
на этой
основе
адаптивных
возможносте
й детского
организма к
условиям
внешней
среды

- воспитание ценностного
отношения детей к своему
здоровью и здоровью окружающих
людей с использованием
традиционных средств и средств
народной педагогики;

-развивать у детей потребности к
двигательной активности, интереса
к выполнению физических и
спортивных  упражнений;

-развивать физические качества;

-воспитывать физические
способности (координационные,
скоростные, выносливость)

- формировать у детей
представление о здоровом образе
жизни в истории и культуре.

- создание условий для
формирования у детей элементарных
представлений о работе своего
организма и приобщение к
ценностям здорового образа жизни
(совершенство организма, его
сложность, хрупкость,
необходимость бережного
отношения и пр.) (П);

- знакомство с представлением  в
народе о здоровье,  строении тела,
организма, становлении личности
через устное народное творчество (Р,
СК);

- знакомство со способами созидания
собственного тела в традициях
казаков (СК, П);

- Знакомство с народным бытом  как
условие передачи ценностей
культуры здоровья.



Примерное содержание работы с детьми младшего возраста (4 -5 лет )

Темы Формы
Я, моя семья, мой
дом, адрес, улица,
детский сад, труд
людей в детском
саду, ближайшее
окружение.

Беседы в свободное время, экскурсия по детскому саду,
наблюдение за трудом сотрудников, целевые прогулки в
ближайшее окружение

Дидактические словесные игры «Радио», «Расскажи мне о
себе», «Кто потерялся»;

Дидактические игры: «Моя семья»

Природа на участке
детского сада, в
парке
(Растительность сада,
огорода, цветника,
характерные для
Иркутской области
Домашние и дикие
животные, среда
обитания)

Наблюдения на прогулке, работа и наблюдения в уголке
природы, чтение художественных произведений о природе Е.
Чарушина, М. Пришвина, стихов, пословиц, загадок. Рассказы
о животных.

Дидактические игры

Труд взрослых в
родном селе.

Наблюдения за трудом взрослых в детском саду и дома
,трудовые поручения.

Знакомство с профессиями родителей.
Фольклор: народные
сказки, колыбельные
пословицы, потешки,
загадки.

Чтение и заучивание произведений фольклора в режимных
моментах, драматизация сказок, кукольный, пальчиковый и
настольный театр.

Знакомство с
народной музыкой,
пляски в хороводе

Музыкальные развлечения

Посещение праздников для детей старшего дошкольного
возраста.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»» (4 -7 лет)

Приоритетным направлением Программы является Социально - коммуникативное развитие
детей старшего дошкольного возраста.

Программа предназначена для работы с детьми 2-7 лет и организует воспитателя на
системный подход в воспитании детей дошкольного возраста. Все ее разделы связаны друг с
другом. Программа построена на принципах и подходах развивающего обучения и
направлена на развитие личности ребенка.
В программу включены следующие разделы:
- ребенок и другие люди,
- ребенок и природа,
- ребенок дома,
- эмоциональное развитие ребенка,
- ребенок на улице.



Цель Программы: обучение ребенка правильному поведению дома, на улице, в городском
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными,
острыми, колюще-режущими предметами, животными и ядовитыми растениями;
способствовать становлению у детей дошкольного возраста экологической культуры,
ценностей здорового образа жизни.
Задачи Программы:
· создавать условия для сознательного изучения детьми правил ОБЖ.
· уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах ОБЖ, формировать
привычки их соблюдения.
· развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
· способствовать овладению приемами элементарного практического взаимодействия с
окружающими предметами, с помощью которых можно предотвратить стихию, бедствие.
· формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к
соблюдению и нарушению правил ОБЖ.
· расширить знания детей о профессиях (пожарный, инспектор ППС, водитель,
полицейский, спасатель, врач).
· развивать в детях желание заниматься физической подготовкой, соблюдать режим дня,
заботиться о своём здоровье.
· привлечь внимание родителей к теме ОБЖ .

Раздел Тема
Ребенок и другие люди. -несовпадение приятной внешности и добрых

намерений.

- .Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.

-Ситуации насильственного поведения со стороны
незнакомого взрослого.

-.Ребенок и другие дети, в том числе подростки.

-.Если «чужой» приходит в дом

- Ребенок как объект сексуального насилия.
Ребенок и природа. -.В природе все взаимосвязано.

-Загрязнение окружающей среды.

-Ухудшение экологической ситуации.

-Бережное отношение к живой природе.

-Ядовитые растения

.-Контакты с животными.

-Восстановление окружающей среды
Ребенок дома. - Прямые запреты и умение правильно обращаться с

некоторыми предметами.

-Открытое окно, балкон как источники опасности.

-Экстремальные ситуации в быту.
Здоровье ребенка. - Здоровье — главная ценность человеческой жизни.

- Изучаем свой организм.



- Прислушаемся к своему организму.

- О ценности здорового образа жизни.

-. О профилактике заболеваний.

- О навыках личной гигиены.

- Забота о здоровье окружающих.

-. Поговорим о болезнях.

- Инфекционные болезни.

- Врачи — наши друзья.

- О роли лекарств и витаминов.

- Правила оказания первой помощи.
Эмоциональное

благополучие ребенка.
- Психическое здоровье.

- Детские страхи.

- .Конфликты и ссоры между детьми.
Ребенок на улицах города. -Устройство проезжей части.

«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для
пешеходов.

-.Дорожные знаки для водителей и пешеходов.

-.Правила езды на велосипеде.

-О работе ГИБДД.

-. Полицейский-регулировщик.

-.Правила поведения в транспорте.

- .Если ребенок потерялся на улице.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Раздел 1. Ребенок и другие люди

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог рассказывает
об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились
собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными. Поэтому
целесообразно провести с детьми беседу о нередком несовпадении приятной внешности и
добрых намерений.

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно использовать
примеры из знакомых им сказок и литературных произведений С более старшими детьми
имеет смысл организовать беседу с приведением примеров из их собственного жизненного
опыта.



Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально
рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми.

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям
специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики невротических
реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных персонажей или сказки
о животных с благополучным окончанием.

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует
рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого (хватает
за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо
строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное
поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети должны знать,
что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая
внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!»

Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в
себе, правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не
спутали его с обычными детскими капризами.

Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он
должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть
его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь
костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в
лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть на дерево;
забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию.

Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут
подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному,
без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у
незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как
их зовут, и действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации:
ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со
взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры»,
привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться
соответствующими сказочными сюжетами, например «Волк и семеро козлят».

Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать
объектом сексуального насилия.

Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и ребенок доверил ему свою
тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, дать понять, что ему верят и его
понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или отвращение. Лучше
воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как это может быть
человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью и доверием.
Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в тайне,
объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи насилия в интересах и
ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, например: «Давай вернемся к
этому через некоторое время, а пока разговор останется между нами» . Держать слово можно
только до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой находится ребенок,
не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность, когда и почему
обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать, что, возможно, он
является единственным взрослым, знающим о происходящем с ребенком, и несет за него
ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам, то необходимо обратиться за
помощью к компетентным людям (психотерапевту, психологу).

Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно,
чтобы педагог занял следующую позицию:



- отреагировал как можно более нейтрально;
- дал ребенку понять, что ему поверили;
- защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей.

Однако чаще всего дети никому не рассказывают о сексуальном насилии. Они могут
находиться во власти более сильного человека, испытывать страх, чувство одиночества,
иногда становятся недоверчивыми или агрессивными. Поэтому педагогу следует с
вниманием отнестись к следующим отклонениям в поведении ребенка (особенно если они
наблюдаются в сочетании):внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок
становится чрезмерно возбужденным, агрессивным или, наоборот, обычно активный
становится вялым, стремится к изоляции, избегает контактов с другими детьми);признакам
недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не связанным с
перенесенной болезнью);

чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу);сильным
реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким-либо взрослым;
чрезмерному интересу к вопросам секса; отрицательному отношению к собственному телу;

чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от любых
конфликтов, гипертрофированная забота обо всем и обо всех);повторяющимся жалобам на
недомогание (головная боль, неприятные ощущения в области половых органов, мочевого
пузыря) и плохому настроению.

Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям
невозможно без специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к
поддержке ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам:
медикам, психологам.

Раздел 2 .Ребенок и природа

В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о
взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять
главное: Земля — наш общий дом, а человек — часть природы (например, можно
познакомить их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека,
животных, растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой
мир», соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера).

Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами
загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий
сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя
хозяином Земли, многие годы использовал

Для своего блага все, что его окружало (леса, моря, горы, недра, животных и птиц),
однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса, истребил многих зверей, птиц, рыб;
построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух, загрязняют воду и почву.

Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации
представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что
выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и
овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти
жизнь. Детям младшего возраста можно, например, напомнить известную сказку о сестрице
Аленушке  и братце Иванушке.

С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с
микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде.
Это способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» воде.



Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие
традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки,
водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было без
предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением,
фильтрации).

Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей
ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц
зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует
забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при
контактах с животными.

Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях,
которые растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с
этими растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям
следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать
все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической
обстановки, например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое
растение.

Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от
съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в
сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения,
делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные
грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу.

Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации,
игры с мячом в «съедобное — несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в
летний сезон — прогулки в лес, на природу.

Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя
делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но
нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка или
собаку, играть с ними, но при этом учитывать, что каждое животное обладает своим
характером, поэтому даже игры с животными могут привести к травмам, царапинам и
укусам.

Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые оказались
в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами или птицы с
птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать.

И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.

Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов
экологической безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей
среды. Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности
детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями,
высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу). Необходимо объяснить
детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно
сказывается на здоровье человека, животных., состоянии растений. Для закрепления
навыков, полученных при непосредственной деятельности в созданных практических
ситуациях, можно использовать игровой и дидактический материал.

Раздел 3.Ребенок дома



Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для
детей, делятся на три группы:

- предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички,
газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы);

- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться
правильно обращаться (иголка, ножницы, нож);

- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах
(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-
колющие инструменты).

Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут
пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни при
каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту,
прикасаться к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые запреты
могут дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений (например
«Кошкин дом» С.Маршака), играми-драматизациями.

Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо
организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в
зависимости от возраста детей).

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их хранения
являются содержанием совместной работы педагогов и родителей.

Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить
внимание детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и
балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить
без взрослого на балкон или подходить к открытому окну.

Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют
специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению в
экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях
возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать на
помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить начинающийся
пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло).

В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого
распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом российских
условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи»,
милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети должны
уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может понадобиться
детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто испугался чего-либо или
кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном существенно отличается от
реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по
общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием.
Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и закрепиться в
процессе специального тренинга, проведение которого можно поручить родителям, объяснив
им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка.

Раздел 4. Здоровье ребенка

Здоровье — главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо
объяснить детям, что здоровье — это одна из главных ценностей жизни. Каждый ребенок
хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на велосипеде,
плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными
насморками. Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте,



неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье,
знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму.

Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело человека,
его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный материал, рассказывает об
анатомии и физиологии, основных системах и органах человека (опорно-двигательной,
мышечной, пищеварительной, выделительной системах, кровообращении, дыхании, нервной
системе, органах чувств).

Малышам, например, предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова, туловище,
грудная клетка. Обращает их внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы могли
занимать вертикальное положение: голова — вверху (в самом надежном месте); руки — на
полпути (ими удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги — длинные и крепкие
(удерживают и передвигают все тело); в самом низу — ступни (опора). В левой стороне
туловища расположен замечательный механизм, который помогает нам жить, — сердце,
защищенное грудной клеткой.

Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как бьется сердце,
объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, перегоняя кровь. Когда
мы устаем, нашему организму нужно больше крови, и биение сердца ускоряется; если же мы
спокойны, то тратим намного меньше энергии, и сердце может отдохнуть и биться
медленнее. Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических
упражнений, в состоянии покоя, после сна.

Прислушаемся к своему организму. Целью познания ребенком своего тела и организма
является не только ознакомление с его устройством и работой. Важно сформировать умение
чутко прислушиваться к своему организму, чтобы помогать ему ритмично работать, вовремя
реагировать на сигналы «хочу есть», «хочу спать», «нуждаюсь в свежем воздухе».

Во время проведения режимных моментов важно обратить внимание ребенка на его
самочувствие, внутренние ощущения, свидетельствующие, например, о чувстве голода,
жажды, усталости, рассказать о способах устранения дискомфорта (пообедать, попить воды,
прилечь отдохнуть).

О ценности здорового образа жизни. По традиции педагоги используют различные
формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия,
физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на
воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья. В
соответствии с новыми тенденциями в работе дошкольных учреждений организуются
спортивные секции, клубы, проводится обучение детей плаванию. Эти новые формы работы
(в том числе с привлечением родителей) необходимы для формирования у детей правил
безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом не
должны быть принудительными и однообразными. Важно использовать эмоционально
привлекательные формы их проведения: музыкальное сопровождение, движения в образе
(прыгаем, как зайчики; убыстряем темп: за деревом показалась лисичка), красочные
атрибуты (цветы, ленты, обручи), обращая внимание детей на красоту и совершенство
человеческого тела, на получаемое удовольствие от движения.

Физическое воспитание ребенка важно не только само по себе: оно является важным
средством развития его личности. Педагог должен способствовать формированию у детей
осознания ценности здорового образа жизни, развивать представления о полезности,
целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. Например, при
проведении физкультурных занятий внимание детей обращается на значение того или иного
упражнения для развития определенной группы мышц, для работы различных систем
организма. Педагог поддерживает у детей возникающие в процессе физической активности
положительные эмоции, чувство «мышечной радости».

О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового образа
жизни детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных видах



закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витаминно - фито- и
физиотерапиях, массаже, коррегирующей гимнастике. Дети не должны выступать лишь в
качестве «объектов» процедур и оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для
чего необходимо то или иное из них, и активно участвовать в заботе о своем здоровье. В
доступной форме, на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует
объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как
воздействуют различные «лечебные» запахи, что происходит с организмом человека во
время массажа.

О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки личной
гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог обращает внимание детей
на его сложность и хрупкость, а также объясняет необходимость бережного отношения к
своему телу, ухода за ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, причесываться.
Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила
самого ребенка, приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и
укрепить здоровье.

Объясняя ребенку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайших
невидимых глазом микроорганизмах — микробах, которые являются возбудителями
некоторых болезней. Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища попала в щель
между зубами — это готовый «домик» длямикробов. Вот почему необходимо чистить зубы
утром и вечером. Полезно также с помощью лупы или микроскопа показать детям, какое
множество самых различных бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они
никогда не будут забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти.

Забота о здоровье окружающих. Педагог должен рассказать детям о том, что следует
заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Это связано с
тем, что болезнь может передаваться от одного человека другому по воздуху или от
прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое количество
капелек слюны (до 40 тыс.), которые разлетаются на большое расстояние (более 3 м). Они
могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие предметы, их вдыхают
находящиеся рядом люди. Если ребенок или взрослый нездоров (например заболел
гриппом), то окружающие могут от него заразиться, так как в капельках слюны находятся
микробы, поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или носовым
платком.

Поговорим о болезнях. Дети должны знать, что такое здоровье и что такое болезнь.
Полезно дать им возможность рассказать друг другу все, что они знают о болезнях, как они
себя чувствовали, когда болели, что именно у них болело (горло, живот, голова). Педагог
знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться с недомоганием и плохим
физическим состоянием другого человека, инвалидностью. Рассказывая о слепоте или
глухоте, можно попросить ребенка закрыть глаза, уши — для того, чтобы он на собственном
опыте почувствовал то, что испытывают слепые и глухие, и научился сострадать им.

Инфекционные болезни. Педагог сообщает детям элементарные сведения об
инфекционных болезнях, рассказывает об их возбудителях: микробах, вирусах, бациллах.
Предлагает под микроскопом рассмотреть, например, капельку слюны и находящиеся в ней
микроорганизмы. Рассказывает о том, что в крови есть лейкоциты, которые борются с
проникшими в организм микробами. (Можно использовать форму сказки, привлечь
собственный опыт ребенка.) Чтобы объяснить, почему поднимается температура тела и о чем
это свидетельствует, рассказывает, что когда в кровь поступает слишком много вредных
микробов, защитные силы организма вступают с ними в борьбу. В месте «боя» лейкоцитов с
микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура. Возможно, дети и сами
замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и воспаляется, становится горячим.
Значит, там началась «яростная битва» защитников организма с проникшими в него
«врагами». А если «враги» все-таки прорвутся через защитный заслон и борьба
распространится дальше, поднимается температура всего тела. Вот почему, придя к
больному, врач прежде всего справляется о его температуре.



Врачи — наши друзья. Педагог рассказывает детям, что врачи лечат заболевших людей,
помогают им побороть болезнь и снова стать здоровыми. Объясняя, почему необходимо
своевременно обращаться к врачу, педагог использует примеры из жизни, из
художественных произведений (например «Доктор Айболит»). При этом важно научить
детей не бояться посещений врача, особенно зубного, рассказать о важности прививок для
профилактики инфекционных заболеваний.

Дети часто не умеют объяснить причину своего недомогания, рассказать о том, что они
чувствуют, переживают, поэтому следует их научить обращаться к взрослым при
возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что именно и
как его беспокоит (болит голова, стреляет в ухо). Для этого полезно организовывать
специальные игры (с другими детьми, куклами, мягкими игрушками), в которых ребенок
выступал бы попеременно в роли врача и пациента, произнося соответствующие слова и
«обучаясь» роли больного.

О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики и лечения
болезней, педагогу следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: какую
пользу они приносят (как помогают бороться с вредными микробами, проникшими в
организм, усиливают его защиту) и какую опасность могут в себе таить (что может
произойти из-за неправильного употребления лекарства). Дети должны усвоить, что
лекарства принимаются только при соответствующем назначении врача и только в
присутствии взрослых. Никаких «чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и
пробовать нельзя.

В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог рассказывает детям о
пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания. Он также
рассказывает им о том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны. Например: «У
того, кто ест фрукты и сырые овощи, как правило, хорошее самочувствие, чистая кожа,
изящная фигура: овощи и фрукты — главные поставщики витаминов, минеральных солей,
микроэлементов, в том числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови.
Конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, вредны для здоровья».
При этом можно рассказать детям сказку о сладкоежке, у которой заболели зубы.

Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами поведения
при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к
взрослым; обязательно рассказать о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела или
оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову.

Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно:

- закружилась голова на солнце — скорее присесть или прилечь в тени и позвать
взрослых;

- сильно озябло лицо на морозе — растереть его легонько шарфом, рукавичкой,
но не снегом; озябли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами;

- промочил ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви.

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на опыте детей,
игры-драматизации, сценки кукольного театра.

Раздел 5.Эмоциональное благополучие ребенка

Психическое здоровье. Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей
(зарядке, закаливанию, профилактике заболеваемости), педагоги дошкольных учреждений до
конца еще не осознали значения психического здоровья и эмоционального благополучия
детей. А ведь проводя в детском саду большую часть времени и находясь в постоянном
контакте со сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные психические
нагрузки. Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия является



создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением,
открытым и благожелательным общением.

Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто
оказывают страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх
перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти
близких), поэтому очень важно, чтобы педагог: относился к этим страхам серьезно, не
игнорируя и не умаляя их; давал  детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая
при этом оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»);помогал
детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»);рассказал о собственных
детских страхах; давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по
тонкому льду на реке, перебегать улицу в неположенном месте);допускал в объяснениях по
темам здоровую дозу страха (боязнь высоты предохраняет от действительной
опасности);давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить
каждый, но ее осознание дает возможность в аналогичной ситуации принять правильное
решение);реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты
сильно испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»).

Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений
неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой
переходящие в драки. Драка — крайний способ решения конфликта, а точнее — неумение из
него выйти. Конфликт возникает тогда, когда удовлетворение желаний одного человека
ведет к невозможности удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому
стремятся. Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб
одной из сторон или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать.

Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так как
невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой
человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о
существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная задача
педагога — научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их
силового решения.

При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из конфликта:

- как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину
конфликта;

- дать каждой из сторон возможность предложить свой способ решения
конфликта, воздерживаясь от комментариев;

- последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого предложения
(предложения, неприемлемые для одной из сторон, отпадают);

- принять решение, против которого не возникает возражений (это не означает,
что стороны обязательно будут полностью удовлетворены им).

Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных
ситуаций, для чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, драматизации.
Их цель — научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их
понятным другим людям образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были
восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, даже не совпадающим с их
собственными. (Например, у разных людей разное представление о том, что может быть
интересным, скучным, красивым, безобразным, обычным, странным, плохим, хорошим.)

Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности действий
игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, приложения
коллективных усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные проблемные
ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в качестве
посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а окончательный вариант выхода из
ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в совместной деятельности специально
поставить детей перед необходимостью чем-то поделиться, соблюдать очередность



(например, для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, карандашей дается
меньше, чем участников деятельности).

Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные конфликты,
относиться к ним как к чему-то только неприятному и обременительному. Любые
конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной игрушкой и
никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми опыта разрешения
конфликтов.

Раздел 6. Ребенок на улице

Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах,
рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего предназначены тротуар,
проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах города. Он
беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин знают,
почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре.

Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты из
художественной литературы или известных мультипликационных фильмов. Педагог
предлагает детям привести похожие примеры и разыграть ситуации правильного и
неправильного поведения на улице. Можно также предложить детям ситуации- загадки:
педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и обосновывают свою оценку в
процессе общего обсуждения. При этом педагогу не следует торопиться с собственной
оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение детей в нужное русло, задавая
вопросы, например: «А если в этот момент из-за угла появится машина, что тогда? »

«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог рассказывает детям,
как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом (переход «зебра»,
светофор,«островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, показывает его
изображение, знакомит с сигналами.

Младших детей следует учить различать и называть цвета светофора (красный, желтый,
зеленый), а также тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор
устанавливается на перекрестках, пешеходных переходах и в других местах оживленного
транспортного движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы, не
мешая друг другу и не рискуя попасть под машину; а водителям сигналы светофоров
помогают избегать столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев.

Закреплять представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в
игровой форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с
домами, перекрестком, игрушечные автомобили, куклы- пешеходы.

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного возраста
необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и
пешеходов. Их знакомят: с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»);

с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»); с
предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»);с информационно-
указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный

переход»,«Подземный пешеходный переход»).Объясняют, что означает каждый знак,
разыгрывают дорожные ситуации с помощью макета города со светофорами, автомобилями,
пешеходами. Список дорожных знаков, с которыми знакомят детей, может быть шире или
уже — в зависимости от личного опыта детей, места нахождения дошкольного учреждения.
В летнее время занятия можно дополнить играми на территории детского сада, где
оборудован «автогородок».  Это способствует более эффективному усвоению информации, в
том числе в форме самостоятельной игровой деятельности, особенно с использованием
колесного детского транспорта.



Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами передвижения
на велосипеде: ездить на велосипеде в городе  и селе можно только там, где нет автомобилей
(на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети должны кататься на
велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста даже в присутствии
взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут мешать
пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть
коляску с малышом.

Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, изображенные на картинках,
рассказать о случаях, которые происходили с ними, их знакомыми, друзьями. Полезно
разыграть игровые сюжеты на тему «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде».

О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах,
патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за
движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали
правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным».

Детям демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, вертолета,
постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД
(в зависимости от возраста дошкольников).

Полицейский-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе полицейского-
регулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрестках, где нет светофоров. Они
подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно- белые полоски) команды, кому стоять, кому
идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо виден.
Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх — это соответствует желтому сигналу
светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению — это соответствует
красному сигналу. Повернулся боком — можно идти, как на зеленый свет светофора. ^

Желательно показать детям настоящий жезл или его изображение на картинке, прочитать
соответствующие художественные произведения («Дядя Степа — милиционер»). При
наличие условий, можно организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе с
детьми понаблюдать за работой милиционера- регулировщика

Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами поведения в
общественном транспорте. Объясняет, что:

входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить — через
переднюю; маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь;
маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте; разговаривать надо так, чтобы
не мешать другим;

нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров; нельзя высовываться и
высовывать руки в открытые окна;

принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам.

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком виде
транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно организовать игру
«Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, модулей
оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают различные ситуации,
распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; контролер проверяет
билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из него с детьми (куклами),
вежливо обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите
пройти»), уступают место маленьким детям и пожилым людям.

Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как поступить,
если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся в автобусе.



Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с бабушкой вошел в
трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?»

Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, если они
потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому
(например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и
сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они
должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы закрепить
эти навыки, можно привести различные жизненные ситуации, специально подобранные
литературные сюжеты, в которых действующими лицами являются дети, сказочные
персонажи, животные (например,  «У меня пропал щенок...»), разыграть тематические
сценки и т. д

Примерное содержание работы с детьми 4- 5 лет

Ребёнок активно проявляет потребность в общении со взрослым, ребенок стремится
через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его
действиях, сведениях.

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность
детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные
на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и
качества.

Ребенок задает различного рода вопросы. Педагогу важно проявлять внимание к
детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать
ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем,
осуществлять деятельностные пробы.

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации
вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве
(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(основные компоненты)
1 2 3 4

осуществляе
мая в процессе
организации

различных видов
детской

деятельности

осуществляе
мая в ходе
режимных
процессов

самостоятельн
ая деятельность детей

взаимодействие с
семьями детей по

реализации Программы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей)

(этапы формирования самостоятельности)
1 2 3 4 5



совместная
деятельность
педагога с
ребенком, где,
взаимодейств
уя с ребенком,
он выполняет
функции
педагога:
обучает
ребенка
чему-то
новому

совместная
деятельность
ребенка с
педагогом,
при которой
ребенок и
педагог –
равноправн
ые партнеры

совместная
деятельност
ь группы
детей под
руководство
м педагога,
который на
правах
участника
деятельности
на всех
этапах ее
выполнения
(от
планирования
до
завершения)
направляет
совместную
деятельност
ь группы
детей

совместная
деятельность
детей со
сверстниками
без участия
педагога, но
по его
заданию.
Педагог в
этой
ситуации не
является
участником
деятельности,
но выступает
в роли ее
организатора,
ставящего
задачу группе
детей, тем
самым,
актуализируя
лидерские
ресурсы самих
детей

самостоятельная,спонтан
но возникающая,
совместная деятельность
детей без всякого
участия педагога. Это
могут быть
самостоятельные игры
детей (сюжетно-ролевые,
режиссерские,
театрализованные, игры с
правилами, музыкальные и
другое), самостоятельная
изобразительная
деятельность по выбору
детей, самостоятельная
познавательно-
исследовательская
деятельность (опыты,
эксперименты и другое)

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую
систему обучения, возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и
изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к планированию
детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в утренний отрезок времени во второй половине дня

игровые ситуации, индивидуальные
игры и игры небольшими подгруппами
(сюжетно-ролевые, режиссерские,
дидактические, подвижные,
музыкальные и другие)

элементарная трудовая деятельность детей (уборка
групповой комнаты; ремонт книг, настольно-
печатных игр; стирка кукольного белья;
изготовление игрушек-самоделок для игр
малышей)

беседы с детьми по их интересам,
развивающее общение педагога с
детьми (в том числе в форме утреннего
и вечернего круга), рассматривание
картин, иллюстраций

проведение зрелищных мероприятий, развлечений,
праздников (кукольный, настольный, теневой
театры, игры-драматизации; концерты; спортивные,
музыкальные и литературные досуги и другое)

практические, проблемные ситуации,
упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры
здоровья, правил и норм поведения и
другие

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры
небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые,
режиссерские, дидактические, подвижные,
музыкальные и другие)

наблюдения за объектами и
явлениями природы, трудом взрослых

опыты и эксперименты, практико-
ориентированные проекты, коллекционирование и
другое

трудовые поручения и
дежурства (сервировка стола к приему
пищи, уход за комнатными растениями
и другое)

чтение художественной литературы,
прослушивание аудиозаписей, лучших образцов
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр
мультфильмов и так далее

индивидуальная работа с
детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей

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

продуктивная деятельность
детей по интересам детей (рисование,

организация и (или) посещение выставок
детского творчества, изобразительного искусства,



конструирование, лепка и другое) мастерских; просмотр репродукций картин
классиков и современных художников и другого

оздоровительные и
закаливающие процедуры,
здоровьесберегающие мероприятия,
двигательная деятельность
(подвижные игры, гимнастика и
другое)

индивидуальная работа по всем видам
деятельности и образовательным областям

работа с родителями (законными
представителями)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
занятие культурные практики

дело, занимательное и интересное
детям, развивающее их

организовывать культурные практики педагог может
во вторую половину дня

деятельность, направленная на
освоение детьми одной или
нескольких образовательных
областей, или их интеграцию с
использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогам
самостоятельно

расширяют социальные и практические компоненты
содержания образования, способствуют
формированию у детей культурных умений при
взаимодействии со взрослым и самостоятельной
деятельности

форма организации обучения,
наряду с экскурсиями,
дидактическими играми, играми-
путешествиями и другими

ориентированы на проявление детьми
самостоятельности и творчества, активности и
инициативности в разных видах деятельности,
обеспечивают их продуктивность

проводится в виде
образовательных ситуаций,
тематических событий, проектной
деятельности, проблемно-
обучающих ситуаций,
интегрирующих содержание
образовательных областей,
творческих и исследовательских
проектов и так далее

игровая
практика

ребенок проявляет себя
как творческий субъект
(творческая инициатива)

продуктивная
практика

ребёнок – созидающий и волевой
субъект (инициатива
целеполагания)

в рамках отведенного
времени педагог может
организовывать образовательную
деятельность с учетом интересов,
желаний детей, их образовательных
потребностей, включая детей
дошкольного возраста в процесс
сотворчества, содействия,
сопереживания

познавательно-
исследовательска
я практика

ребёнок как субъект
исследования (познавательная
инициатива)

коммуник
ативная практика

ребёнок – партнер по
взаимодействию и собеседник
(коммуникативная инициатива)

время проведения занятий, их
продолжительность, длительность
перерывов, суммарная
образовательная нагрузка для детей
дошкольного возраста определяются
СанПиН 1.2.3685-21

чтение
художественной
литературы

дополняет развивающие
возможности других культурных
практик детей дошкольного
возраста (игровой,
познавательно-
исследовательской, продуктивной
деятельности)

при организации занятий
педагог использует опыт,
накопленный при проведении
образовательной деятельности в
рамках сформировавшихся подходов

введение термина «занятие»
не означает регламентацию
процесса; термин фиксирует форму
организации образовательной

тематику помогают определить детские
вопросы, проявленный интерес к явлениям
окружающей действительности или предметам,
значимые события, неожиданные явления,



деятельности; содержание и
педагогически обоснованную
методику проведения занятий
педагог может выбирать
самостоятельно

художественная литература и другое

организация предполагает подгрупповой
способ объединения детей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в игре на прогулке

.
занимает центральное место в

жизни ребенка, являясь преобладающим
видом его самостоятельной деятельности

наблюдения за объектами и явлениями
природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к нейосновной вид деятельности, в

которой формируется личность ребенка,
развиваются психические процессы,
формируется ориентация в отношениях
между людьми, первоначальные навыки
кооперации

экспериментирование с объектами
неживой природы

подвижные игры и спортивные
упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление
здоровья детей

в совместной игре дети строят
свои взаимоотношения, учатся общению,
проявляют активность, инициативу и
другое

выполняет различные функции:
 обучающую;
 познавательную;
 развивающую;
 воспитательную;
 социокультурную;
 коммуникативную;
 эмоциогенную;
 развлекательную;
 диагностическую;
 психотерапевтическую;
 другие

сюжетно-ролевые и конструктивные игры
(с песком, со снегом, с природным материалом)

элементарная трудовая деятельность детей
на участке ДОО

выступает как:
 форма организации жизни

и деятельности детей;
 средство разностороннего

развития личности ребенка;
 метод или прием обучения;
 средство саморазвития;
 самовоспитания;
 самообучения;
 саморегуляции

свободное общение педагога с детьми,
индивидуальная работа

проведение спортивных праздников (при
необходимости)

проводится в отведённое время,
предусмотренное в режиме дня, в соответствии с
требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к её
организациимаксимально используются все

варианты её применения в дошкольном
образовании

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Формы
1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование
2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры
3. игры-импровизации и музыкальные игры



4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками
5. логические игры, развивающие игры математического содержания
6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование
7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение

ритмических и танцевальных движений
Условия
1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов
деятельности

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития
детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества,
сообразительности, поиска новых подходов

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка
в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры
и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и
желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности,
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать
ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до
конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если
ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась
обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать
приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка,
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения,
восхищения

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы
1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог
сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей,
связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также
обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет
и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных, инициативных действий.

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления
кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности
становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку,
уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать
стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению
взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять
уверенность в своих силах.

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:



поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных
умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства,
помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные
схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание
самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей
поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы,
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые
игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и
прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания.

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной
самостоятельной инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок
приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня.

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной
деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности
должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена
примерно раз в два месяца).

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности и
педагогические действия по поддержке детской инициативы

4- 5 лет
Ребёнок активно проявляет потребность в общении со взрослым, ребенок стремится

через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его
действиях, сведениях.

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность
детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные
на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и
качества.

Ребенок задает различного рода вопросы. Педагогу важно проявлять внимание к
детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать
ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем,
осуществлять деятельностные пробы.

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации
вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве
(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Цель: создание условий для организации взаимодействия с родителями детей и вовлечение
их в создание единого образовательного пространства.

Задачи:

1. Установить партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями,
сформировать доверительные отношения родителей к воспитателям группы.



2. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки.

3. Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическими знаниями о
развитии ребенка дошкольного возраста, умением применять их в общении.

4. Вырабатывать новые навыки взаимодействия с ребёнком.

Месяц Формы взаимодействия с родителями

Сентяб
рь

1. Оформление «Уголка для родителей» по теме “ Сентябрь”.

2. Оформление «Уголка для родителей»: рекомендации, сетка занятий, режим дня.

3. Родительское собрание. Педагогическая лаборатория «Путешествие в страну
знаний».

4. Консультация для родителей «Правила дорожного движения».

5. Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 4-5 лет».
Октябр

ь
1. Оформление «Уголка для родителей» по теме “Октябрь”.

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса.

3. Организация выставки поделок из осенних листьев в группе “Красота в осени”.

4. Оформление стенгазеты ко дню пожилого человека. Изготовление открыток для
бабушек и дедушек.

5. Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребёнка» , «Как одевать ребенка» .

6. Памятка для родителей водителей.
Ноябрь 1. Оформление «Уголка для родителей» по теме “Ноябрь”.

2. Проведение праздника “ Мама. мамочка, мамуля”.

3. Папки-передвижки «День Матери».

4. Консультация для родителей «Одежда детей в группе».

5. Консультация для родителей «Советы по соблюдению ПДД в осенне-зимний период».

6. Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний.
Декабрь 1. Оформление «Уголка для родителей» по теме “Декабрь”.

2. Консультация для родителей “Как провести выходной день с детьми».

3. Консультация для родителей “О профилактике гриппа, ОРЗ, ОРВИ и простуды у
детей”.

4. Конкурс поделок к Новому году.

5. Новогодний праздник .
Январь 1.Оформление «Уголка для родителей» по теме “Январь”.

2. Папка-передвижка “Прогулка с ребёнком зимой”.



3. Консультация для родителей “Утренняя гимнастика в жизни ребёнка”.

4. Информирование родителей о ходе образовательного процесса.

5. Родительское собрание
Феврал

ь
1.Оформление «Уголка для родителей» по теме “Февраль”.

2. Спортивное развлечение “Мой папа самый лучший”.

3. Изготовление детьми открыток к празднику “23 февраля”.

4. Консультация для родителей “Авторитет родителей в воспитании детей”.

5. Памятка для родителей по ПДД “Профилактика дорожно-транспортного
травматизма”.

Март 1. Оформление «Уголка для родителей» по теме “Март”.

2. Консультация для родителей “Хвалим ребенка правильно”, “ Как ухаживать за
молочными зубами”.

3. Оформление стенгазеты “Самым любимым, милым и прекрасным!”.

4. Изготовление детьми открыток для мам к празднику “8 марта”.

5. Праздник для мам, посвященный 8 Марта.
Апрель 1. Оформление «Уголка для родителей» по теме “Апрель”.

2. Консультация для родителей “Здоровый образ жизни ваших детей”, “Как воспитать
ребенка счастливым”.

3. Папка-передвижка “Дорожная Азбука”.

4. Организация выставки ко дню космонавтики «Путешествие во вселенной».
Май 1. Оформление «Уголка для родителей» по теме “Май”.

2. Консультация для родителей “Как одеть ребёнка летом”.

3. Семейный конкурс рисунков по ПДД “Безопасная дорога глазами ребёнка”.

4. Памятка родителям “С детьми на улице”.

5. Родительское собрание. Игровой практикум “Играем и развиваемся”.

2.6. Календарно-тематическое планирование

В предложенной таблице расположены все направления календарно-тематического плана,
включающие формы проведения мероприятий, а так же  события образовательной
организации, построенные на примерном календаре праздников и событий в соответствии с



Федеральным календарным планом воспитательной работы.. Считаем, что таким  способом ,
мы можем совместить и образовательную деятельность и работу в рамках воспитательной
работы. В данной модели видна система и целостность образовательного процесса в ДОО.

Календарно-тематическое планирование  примерное и может корректироваться в течение
учебного года

Тем
а
сезо
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Тема
месяца Тема
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.
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букваря»

3
сентября:
День
окончания
Второй
мировой
войны, День
солидарности
в борьбе с
терроризмом

Фотовыст
авка
«Любимы
й сердцу
уголок»

2 неделя

Я и моя
семья

8
сентября:
Международн
ый день
распространен
ия
грамотности

Экскурсия
библиотеку.
Совместное
мероприятие
« Родина»

Акция
«Голубь
мира»,
приуроче
нная к
Междуна
родному
Дню мира

Тематиче
ская
выставка
рисунков,
фотограф
ий,
поделок
«Мой
край
родной»

Мой
детский
сад

Целевые
экскурсии
по
территории
детского
сада (для
младших
дошкольник
ов)

4 неделя

Эколята-
дошколя
та

27
сентября:
День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников

21
сентября-
Всемирна
я акция
«Очистим
планету
от мусора



ого
края
(рай
она,
села
):
при
рода
края
,
исто
рия
края
.)

Ак
ция «Позд
равительн
ая открыт
ка»,
приуроче
нная ко
Дню
воспитате
ля и всех
дошкольн
ых
работник
ов

Всеросси
йский
экомараф
он «Сдай
макулату
ру-спаси
дерево!

ОКТЯ
БРЬ

Осень

к

нам

шагает

Тема
недели

Мероприятия образовательной организации
праздники,
досуги,
развлечени
я,
спортивные
мероприяти
я

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и,
флэшмоб
ы

совмест
ные
проект
ы

1 неделя
Природа
родного
края

(Растите
льный и
животн
ый мир.
Зелёная
аптека-
лекарств
енные
растения
.
Красная
книга.

Музыкально
е
развлечение
«Путешеств
ие в мир
музыки»

1
октября:
Международн
ый день
пожилых
людей;
Международн
ый   день

музыки
;

4
октября День
защиты
животных;

05.10.
День учителя

Выставка
рисунков

Акция
«Поздрав
ительная
открытка
»,
приуроче
нная ко
Дню
пожилого
человека»

Акция
«Мы в
ответе за
тех, кого
приручил
и»

Выставка
детских
творчески
х работ
«Бабушка
рядышко
м с
дедушкой
».

Познава
тельно-
творчес
кий
проект
Осень–
чудная
пора»

2 неделя

Дары
осени

«Корзина
витаминов»

Детские
рисунки
«Осень на
дворе»

Беседа
«Хлеб -
всему
голова»

Выставка
творчески
х работ
семей
воспитан



ников
«Такая
разная
осень!»

3неделя

Неделя
вежливо
сти и
этикета

Спортивное
развлечение,
посвященно
е Дню отца
в России
«На старт
вместе с
папой»

День отца в
России(треть
е воскресенье
октября)

4 неделя

ОБЖ

Осенний
цикл
праздничны
х
утренников
«Осень в
гости
просим!»

Краткос
рочный
проект,
в
рамках
недели
безопас
ности
дорожн
ого
движен
ия
«Дорож
ная
азбука»,

НОЯБ
РЬ

Широ
ка
страна
моя
родная
Достоп
римеча
тельно
сти
родног
о края ,
района,
села):
природ
а края,
истори
я края,
труд
взросл
ых.

Мир
птиц

тема
недели

Мероприятия образовательной организации
праздники,
досуги,
развлечени
я,
спортивные
мероприяти
я

События экскурсии акции выставк
и

совмест
ные
проект
ы

1
неделя

Моя
малая
Родина

Труд
родител
ей,
промыш
ленност
ь края и
села

Праздничны
й концерт,
посвященны
й Дню
народного
единства

4
ноября: День
народного
единства

Экскурсии
по улицам
села

1неделя

Культур
а
и
природа

Музыкально
е
развлечение
«кр»

Акция
«Покорми
птиц»,
посвящен
ная
Синичкин



моего
кра

у дню (
создан по
инициати
ве Союза
охраны
птиц
России)

1неделя

Здоровь
е в
наших
руках

Спортивное
развлечение
«Малые
олимпийски
е игры»

Спортивное
развлечение
«Теремок»

Спортивное
развлечение
«Веселые
старты»

Выставка
детских
работ «С
физкульт
урой я
дружу», в
рамках
Недели
здоровья
и спорта

«Неделя
здоровь
я»

4.Тради
ции и
обычаи

Развлечение
«Мама-
солнышко
мое»,
приуроченн
ое ко Дню
матери

День матери в
России.(после
днее
воскресенье
ноября)

30
ноября: День
Государственн
ого герба
Российской
Федерации

Акция
«Герб
России-
гордость
наша»

Краткос
рочный
совмест
ный
проект
«Ах,
какая
мама! »

ЗИ
МА

МИ
Р

МО
ЕЙ

МА
ЛО
Й

РО
ДИ
НЫ

ДЕДеК
АБРЬ

Тема

месяца

Тема
недели

Мероприятия образовательной организации
праздники,
досуги,
развлечени
я,
спортивные
мероприяти
я

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и,
флэшмоб
ы

совмест
ные
проект
ы

1неделя
Неделя
доброты

Фольклорно
е
развлечение
«День
матери-
казачки»

2декабря:

День
неизвестного
солдата;

8
декабря-
Международн
ый день
инвалидов
(рекомендуетс
я включать в

Акция
«Они
такие же,
как мы»,
приуроче
нная к
Междуна
родному
Дню
инвалидо
в.

Краткос
рочный
проект
«Дикие
животн
ые»



план
воспитательн
ой работы с
дошкольникам
и регионально
и/или
ситуативно);

2
Здравств
уй
Зимушк
а-Зима

9
декабря: День
Героев
Отечества;

12
декабря: День
Конституции
Российской
Федерации

Вы
ставка
творчески
х работ
детей
«Герой
России.
Какой
он?».

2 Н
е
д
е
л
я

Природа
края

Акция
«Берегите
ели. Не
рубите
лес!»,
приуроче
нная ко
Дню
вечнозеле
ных
растений.

Выставка
творчески
х работ
детей
«Новогод
ние
чудеса»

Познава
тельный
проект
«Истори
я
новогод
ней
игрушк
и»

4неделя

Зравству
й,
Новый
год!

Новогодние
утренники,
совместно с
родителями

ЯНВА
РЬ

Тема

месяца

Рождес
твенск
ая
сказка

Тема
недели

Мероприятия образовательной организации
праздники,
развлечени
я, досуги,
спортивные
мероприяти
я

события экскурсии акции выставк
и,

фестивал
и,
флэшмоб
ы

совмест
ные
проект
ы

1
неделя

каникулы

2 неделя
праздни
ки
зимнего
цикла

Рождественс
кая сказка

День студента

3
неделя
Зимние
игры и
забавы

Спортивный
досуг
«Зимняя
олимпиада»

23.01. День
освобождения
Песчанокопск
ого района от
немецко-

«Зимние
забавы»

http://ulybkasalym.ru/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%81/


(1.5-3)

Спортивное
развлечение
«снежки»
(4-7 лет)

фашистских
захватчиков

3 н
е
д
е
л
я

Мы
помним
–мы
гордимс
я

Памятные
мероприятия
.посвященн
ые 80-летию
дня победы
Вооруженны
х сил СССР
над
гитлеровско
й Германии
в 1943 году
в
Сталинградс
кой битве

27.01.: День
снятия
блокады
Ленинграда
(рекомендуетс
я включать в
план
воспитательно
й работы с
дошкольникам
и регионально
и/или
ситуативно);

ФЕВР
АЛЬ

Тема

месяца

Есть

такая

профес
сия

тема
недели

Мероприятия образовательной организации

праздники,
развлечени
я, досуги,
спортивные
мероприяти
я

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и,
флэшмоб
ы

совмест
ные
проект
ы

1
неделя
Традици

и
культура
родного
края

2
февраля: День
разгрома
советскими
войсками
немецко-
фашистских
войск в
Сталинградск
ой битве

2
Неделя
экспери
ментиро
вания

Вечер
эксперимент
ирования,
приуроченн
ый к Дню
российской
науки

8
февраля: День
российской
науки

3
неделя
ОБЖ

15
февраля:  День
памяти  о
россиянах,
исполнявших
служебный
долг  за
пределами
Отечества;

Краткос
рочный
проект
«Славн
ые
сыны
Родной
земли»



4
неделя
День
защитни
ка
Отечест
ва

Праздничны
е утренники

23
февраля:
День
защитника
Отечества

Спортивный
праздник
«Рота
подъем!»,
посвященны
й 23 февраля
(5-7 лет)

Фотовыст
авка
«Мой
папа
самый
лучший»
в каждой
возрастно
й группе

Выставка
творчески
х работ
детей к
Дню
защитник
а
Отечества

В
ВЕ
СН
А

М
Ми
р
труд
май

МАРТ
Тема
месяца

Женск
ий
праздн
ик

Народ
ная
культу
цра

и

традиц
ии

Тема
недели

Мероприятия образовательной организации

праздники,
развлечени
я, досуги,
спортивные
мероприяти
я

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и,
флэшмоб
ы

Совмес
тные
проект
ы

1
неделя

К
нам
весна
шагает

Семейный
праздник

8
марта:
Международн
ый женский
день

Выставка
детских
работ
«Мамочка
моя».

2 неделя
Т

радиции
и
обычаи

Маслени
ца
пришла

Фольклорно
е
развлекчени
е «Широкая
масленица»

Познава
тельно-
творчес
кий
мини-
проект
«Масле
ница»

3 неделя
Труд
людей.

18
марта: День
воссоединения
Крыма с
Россией

Выставка
детских
творчески
х роабот
«Весення
я капель»



4 неделя
Театрал
ьная

Театрально-
экологическ
ое
развлечение
«День
Земли»

27марта:Всем
ирный день
театра.

АПРЕ
ЛЬ

Тема

месяца

Т
ема
недели

Мероприятия образовательной организации
праздники,
развлечени
я, досуги,
спортивные
мероприяти
я

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и,
флэшмоб
ы

совмест
ные
проект
ы

1 неделя
Неделя
детской
книги

Спортивный
праздник
«Сильные,
ловкие,
смелые»,
посвященны
й
Всемирному
дню
здоровья (5-
7)

Международн
ый день
детской книги

7
апреля
Всемирный
День здоровья

Акция:
«Книжки
на
больница
»,
приуроче
нная к
Междуна
родному
дню
детской
книги

Фо
товставка
«Читающ
ие
родители-
читающи
е дети»

«Мы за
здоровый
образ
жизни»,
посвящен
ный
Всемирно
му дню
здоровья

2
неделя

Этот
загадочн

ый
космос

Праздник
«День
космонавтик
и »

12
апреля: День
космонавтики;

Выставка
детских
работ
«Волшеб
ный мир
космоса»

Познава
тельно-
творчес
кий
проект
«Волше
бный
мир
космоса

3.
неделя
Транспо
рт.
Улицы
нашего
села

Развлечение
по ПДД

4неделя

Край
родной,
любимы
й

Экологическ
ое
развлечение
«День
Земли»

Спортивный
досуг

30
апреля День
пожарной
охраны



«Пожарные
на учениях»
(4-5 )

М
МАЙ

Т
Тема

м
месяца

Т
ема
недели

Мероприятия образовательной организации

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и,
флэшмоб
ы

1неделя
Мир,
труд,
май

Праздник
Весны и Труда

Выставка
творчески
х работ к
9 мая

Познава
тельно-
творчес
кий
проект
«Не
меркнет
слава
Великой
Победы
»

2неделя
День
Победы

Праздник,
посвященны
й Дню
Победы

Виртуальная
экскурсия по
местам
боевой
славы
дончан.
Возложение
цветов к
памятникам
погибших
воинов

Акция
«Окна
Победы»,
приуроче
нная ко
Дню
Победы

Акция
«Георгиев
ская
ленточка»

3неделя Досуговое
экологическ
ое «Бережем
лес»

4
неделя

Выпускной
бал

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Л

ЛЕ

Т
ТО

Е

Т

ИЮН
Ь

Тема

месяца

Тема
недели

Мероприятия образовательной организации
праздники,р
азвлечения,
досуги,
спортивные
мероприятия

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и

1 неделя

«Солнеч
ная

- Музыкально
– спортивный
праздник
«Детство –
это я и ты»

01.06
Международ
ный день
защиты
детей

Выставка
детского
творчеств
а «Земля
– наш
общий
дом»



-
«Праздник
Эколят –
молодых
защитников
природы»

05.06

Всемирный
День
окружающей
среды. День
Эколога

06.06.
Пушкинский
день

(рисунки,
аппликац
ия,
лепка).

2 неделя

«Цветоч
ная»

Спортивное
развлечение
«В
Цветочном
городе»

Летняя
спартакиада
«В Городе
Цветов»

12.06.
День России

Экскурсия в
парк Тема
«Растения
Родного
края»

3.неделя

«
Неделя
здоровья
»

Развлечение
«Мы
здоровыми
растем!»

22.06

День памяти
и скорби

Экскурсия  к
обелиску в
честь
павших
героев ВОВ
Возложение
цветов.

Выставка
иллюстра
ций, книг
о
туризме,
путешест
виях.

4.неделя

«
ПДД»

ИЮЛ
Ь

Тема

месяца

Тема
Неделя
недели

Мероприятия образовательной организации

праздники,
развлечени
я, досуги,
спортивные
мероприяти
я

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и,
флэшмоб
ы

1 неделя
«Мой
дом, моя
семья.»

Праздник
«День
Семьи,
Любви и
Верности»

08.07 День
Семьи, Любви
и Верности» «

Краткос
рочный
проект
«Моя
семья»



(старшие
группы)

Развлечение
«Ромашково
е лето»

2 неделя
Театрал
ьный
калейдо
скоп

Театрализов
анные
представлен
ия в разных
возрастных
группах

3 неделя
«Зоолог
ическая»
4неделя

«Водная
»

«Праздник
Нептуна»

АВГУ
СТ

Т
тема

м
месяца

Тема
недели

Мероприятия образовательной организации
праздники,
развлечени
я, досуги,
спортивные
мероприяти
я

события экскурсии акции выставк
и
фестивал
и,
флэшмоб
ы

1 неделя

Воздуш
ная

Развлечение
«Весёлые
эксперимент
ы с
воздухом»

2 неделя
Неделя
спорта и
здоровья

Спортивное
развлечение
«Мы
спортсмены
»

12августа:
День
физкультурни
ка;

3
неделя

Как у
нас в
родном
крае

Развлечение
«Яблочный
Спас не
пройдеёт без
нас»

-
Развлечение
«День
Государстве
нного флага
Российской
Федерации»

22.08.
День
Государственн
ого флага
Российской
Федерации

Экскурсия в
краеведческ
ий музей
села Красная
Поляна

Акция
«Под
флагом
России
живу и
расту»

4неделя

До
свидань

Музыкально
–
спортивный
праздник

27.08.День
Российского
кино

Экскурсия в
Дом Досуга
Просмотр
детского



я, лето! «До
свидания,
лето!»

художествен
ного фильма

Организационный раздел РП воспитателя.

Психолого-педагогические условия реализации Программы

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-
педагогическими условиями:

1признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповтори
мости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его
индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как выс
шей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждо
го воспитанника;

2решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса о
бразования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, об
огащенные игры детей в центрах активности, проблемно -
обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиц
ионных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматри
вается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность,
направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их и
нтеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов р
аботы, выбор которых осуществляется педагогом;

3)обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
в МКДОУ ДС с.
Хамакар, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опы
т детей, накопленный на предыдущихэтапах развития, изменение форм и методов образовате
льной работы, ориентацияна стратегический приоритет непрерывного образования -
формирование умения учиться);

4)учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся
(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов д
еятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развити
я);

5)создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, с
пособствующей эмоционально-ценностному, социально
личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивид
уальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, ср
едств и прочее;

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых сдетьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

7)индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образоват
ельной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педаг
огической диагностики (мониторинга);

8)совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов ро
дительского и профессионального сообщества;

9)психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование
родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, ох
раны и укрепления их здоровья;



10)вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной
программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными пот
ребностями и возможностями семьи обучающихся;

11) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;

12)непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности
его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессиональног
о сообществ;

13)взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры,
физкультуры и спорта, другими социально-
воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и ме
тодов взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, уч
астие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности;

14)использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного
средства развития личности, совершенствования процесса её социализации;

15)предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным
в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды.

РППС рассматривается, как часть образовательной среды и фактор, обогащающий
развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне
развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности.

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты,
специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы,
оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства  обучения  и воспитания,
охраны  и  укрепления  здоровья  детей дошкольного возраста, материалы для организации
самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта
особенностей, возможностей интересов детей, коррекции недостатков их развития.

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных
организационных моделях и формах РППС должна соответствовать:

Требованиям ФГОСДО;

Образовательной программе ДОО;

материально-техническимимедико-социальнымусловиямпребываниядетей в ДОО;

возрастным особенностям детей;

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;

требованиям безопасности и надежности.

РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов индивидуальной
и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. В соответствии  с
потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей, охраны  и укрепления их здоровья,
возможностями  учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.



3.3. Материально-техническое обеспечение РП, обеспеченность методическими

материалами и средствами обучения и воспитания.

В МБКОУ ДС с. Хамакар созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения
Программы; выполнение МКДОУ ДС с. Хамакар требований санитарно-
эпидемиологических правилигигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-
20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения", утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г.
№ 32 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный
№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20),
СанПиН 1.2.3685- 21.

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в
разных образовательных областях. В период младшего возраста ведущей является
предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются
реализацией детьми действий с предметами. Предметно-
пространственная развивающая среда в группах детей младшего возраста ДОУ включает:

- помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое);

- мебель 1 размера (столы и стулья);

- предметы, которые соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребенка;

- яркие игрушки (вызывают интерес у ребенка);

- набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т.д.;



3.4.Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных,
анимационных произведений для реализации РП воспитателя.

1.Доронова, Т. Н. Изобразительное искусство: пособие для детей 2–7 лет / Т. Н.
Доронова. – М. : Просвещение, 2012.

2. Доронова, Т. Н. Наша мастерская: пособие для детей 3–4 лет / Т. Н. Доронова. – М. :
Просвещение, 2012.

3. Доронова, Т. Н. Наша мастерская: пособие для детей 4–5 лет / Т. Н. Доронова. – М. :
Просвещение, 2012.

4. Доронова, Т. Н. Обучение детей 2–4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.
Младшая разновозрастная группа / Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон. – М. : Владос, 2014.
5. Короткова, Н. А. Формы игры в образовательном процессе детского сада / Н. А.
Короткова // Ребенок в детском саду. – 2010. – № 4.
6. Михайленко, Н. Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте / Н. Я. Михайленко, Н. А.
Короткова. –М. : Академический проект, 2002.
7. Михайленко, Н. Я. Как играть с ребенком / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. – М. :
Линка-Пресс, 2012.
8.Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика ( комплексы упражнений) для детей
3- 4 лет. Мозаика- Синтез, Москва, 2017г.
9. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности. Мозаика- Синтез,
Москва, 2007г.
10. Крашенинников, Е.Е., Холодова, О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников 4- 7 лет. Мозаика – Синтез, Москва, 2017г.
11. Дыбина О. В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Мозаика – Синтез,
Москва, 2008г.
12. Метенова Н. М. Родительские собрания в детском саду. Москва, 2008г.
13. Музыкальные праздники и занятия для детей 3- 4 лет. Мозаика- Синтез, Москва,
2006г.
14. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Мозаика – Синтез, Москва, 2017г.
15. Физкультурные занятия в детском саду. Мозаика – Синтез, Москва, 2012г.
16. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика-
Синтез, Москва, 2013г.
17. Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду для детей от 2- 7 лет.
Мозаика – Синтез, Москва, 2006г.
18. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3- 7 лет. Мозаика –
Синтез, Москва, 2012г.
19. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Мозаика – Синтез,
Москва, 2017г.
20. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика – синтез,
Москва, 2018г
21. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей3- 5 лет.
Мозаика – синтез. Москва, 2008г.
22. Помораева И. А., Позина В. Л. Формирование элементарных математических
представлений. Мозаика – синтез, Москва, 2013г.
23. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Мозаика – Синтез,
Москва, 2017г.



24. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе « От рождения до
школы» . Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Мозаика –
Синтез, Москва, 2015г
25. Арушанова А. Г. Формирование грамматического строя речи для работы с детьми
3- 7 лет. Мозаика – Синтез, Москва, 2008. Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-
качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик,
пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-
заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", "Кисонька-
мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...",
"Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на
тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..",
"Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...".

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М.
Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М.
Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М.
Булатова); "У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой).

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три
зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите
лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод",
"Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака.

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые
козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской
и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н.
Мялика: "Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л.
Воронковой.

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?";
Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из
стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная
песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая
сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская
Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С.
"Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П.
"Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ёжики смеются", "Ёлка",
Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору).

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег
идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1-2 рассказа по
выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М.
"Умная птичка"; Прокофьева С.П. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи"",
"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев
В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У
Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д.
"Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору);
Хармс Д.И. "Храбрый ёж".



Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый
ёжик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой;
Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее
допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой;
Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л.
"Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова.

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в
зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в
пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика
и кошечки"), пер. чешск. Г. Лукина.

Малые формы фольклора:«Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик,
веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…»,
«Идет лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…»,
«Наш козел…», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел
зайчик погулять», «Сегодня день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-
ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень».

Русские народные сказки:«Война грибов с ягодами (обработка В. Даля); «Гуси-лебеди»
(обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста»
(обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза»
(обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.
Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк
(обработка М.А. Булатова); «Привередница» (обработка В. Даля); «Про Иванушку-
дурачка» (обработка М. Горького); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка
(обработка А.Н. Толстого); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова);
«Снегурочка» (обработка М.А. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М.
Серовой).

Фольклор народов мира:

Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с
нем. Л. Яхина; «Пирог», венг. нар. песенка (обработка Э. Котляр); «Песня моряка»
норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка К.
Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака).

Сказки: «Бременские музыканты», «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с. нем.
А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка
(обработка А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С.
Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;
«Пирог», норвеж. сказка в обр. М. Абрамовой; «Пых», белорус. нар. сказка (обработка
Н. Мялика); «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова.

Произведения поэтов и писателей России:

Поэзия: Аким Яков Лазаревич «Первый снег»; Александрова Зинаида Николаевна
«Таня пропала», «Дозор», «Елочка», «Дождик»; Бальмонт Константин Дмитриевич



«Росинка»; Баратынский Евгений Абрамович «Весна, весна»; Барто Агния Львовна
«Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов Валентин Дмитриевич
«Искалочка», «Заячий след», «Кто чему научится»; Благинина Елена Александровна
«Дождик, дождик…», «Посидим в тишине», «Эхо»; Саша Черный «Приставалка»; Блок
Александр Александрович «Ветхая избушка…», «Спят луга…», «Ворона»; Брюсов
Валерий Яковлевич «Колыбельная»; Бунин Иван Алексеевич «Листопад» (отрывок);
Введенский Александр Иванович «Сны»; Гернет Нина и Хармс Даниил «Очень-очень
вкусный пирог»; Дрожжин Спиридон Дмитриевич «Улицей гуляет…» (из стих. «В
крестьянской семье»); Есенин Сергей Александрович «Поет зима – аукает…»; Заходер
Борис Владимирович «Волчок», «Кискино горе»; Квитко Лев Моисевич «Ручеек»;
Кушак Юрий Наумович «Сорок сорок»; Майков «Голубенький, чистый» (из стих.
«Весна»); Майков Аполлон Николаевич «Осенние листья по ветру кружат…»; Маршак
Самуил Яковлевич «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»,
«Пудель», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Новелла «Она умеет
превращаться»; Маяковский Владимир Владимирович «Что такое хорошо и что такое
плохо?»; Михалков Сергей Владимирович «А что у Вас?», «Где очки?», «Рисунок»,
«Дядя Степа – милиционер»; Мориц Юнна Петровна «Песенка про сказку», «Дом
гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Эмма Эфраимовна
«Добежали до вечера»; Некрасов Николай Алексеевич «Не ветер бушует над бором…»
(из поэмы «Мороз, Красный нос»); Пушкин Александр Сергеевич «Месяц, месяц…»
(из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан
и Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир
Генрих Вениаминович «Садовник»; Серова Екатерина «Похвалили»; Сеф Роман
Семёнович «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Суриков Иван Захарович «Зима»;
Токмакова Ирина Петровна «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой
Алексей Константинович «Колокольчики мои»; Успенский Эдуард Николаевич
«Разгром»; Фет Афанасий Афанасьевич «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Даниил
Иванович «Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский Корней Иванович
«Путаница», «Закаляка», «Радость», «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Краденое
солнце»; И.Гамазкова «Колыбельная для бабушки», М.Лукашина «Розовые очки»,
А.Орлова «Невероятно длинная история про таксу», А.Усачев «Выбрал папа ёлочку».

Проза: Абрамцева Наталья Корнельевна «Дождик», «Чудеса, да и только», «Как у
зайчонка зуб болел»; Берестов Валентин Дмитриевич «Как найти дорожку»; Бианки
Виталий Валентинович «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной
колобок – колючий бок»; Введенский Александр Иванович «О девочке Маше, о
собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); Вересаев Викентий
Викентьевич «Братишка»; Воронин Сергей Алексеевич «Воинственный Жако»;
Воронкова Любовь Фёдоровна «Танин пирожок», «Как Аленка разбила зеркало» (из
книги «Солнечный денек»); Георгиев Сергей Георгиевич «Бабушкин садик»; Дмитриев
Юрий «Дети всякие бывают»; Драгунский Виктор Юзефович «Он живой и
светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко Михаил Михайлович
«Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Юрий Иосифович «Иней», «Дед,
баба и Алеша»; Козлов Сергей Григорьевич «Необыкновенная весна», «Такое дерево»,
«Как ослику приснился страшный сон», «Дружба»; Носов Николай Николаевич
«Заплатка», «Затейники»; Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», «На
море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Пантелеев Л. «На море»
(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Пермяк Евгений Андреевич «Как
Маша стала большой», «Торопливый ножик»; Пришвин Михаил Михайлович «Ребята
и утята», «Журка»; Прокофьева Софья Леонидовна «Великие холода», «Маша и Ойка»;



Сахарнов Святослав Владимирович «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Николай
Иванович «Неслух»; Сутеев Владимир Григорьевич «Мышонок и карандаш»; Тайц
Яков Моисеевич «По пояс», «Все здесь»; Толстой Лев Николаевич «Спала кошка…»,
«Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Мальчик играл…», «Мальчик
стерег овец…», «Какая бывает роса на траве»; Ушинский «Бодливая корова»;
Ушинский Константин Дмитриевич «Ласточка»; Хармс Даниил Иванович «Сказка»;
Цыферов Геннадий Михайлович «В медвежачий час», «Град», «Как ослик купался»,
«Не фантазируй»; Чарушин Евгений Иванович «Сказка, которую Никита сам
рассказал», «Томка», «Как Томка научился плавать», «Томка испугался», «Томкины
сны», «Как Томка не показался глупым», «Что за зверь?», «Про зайчат», «Почему
Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей», «Лисята»;
О.Фадеева «Веришь ли ты в море?», «Снежный шар», А. Усачев «Жили-были ежики».

Литературные сказки: Горький Максим «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Дмитрий
Наркисович «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу
– Короткий Хвост»; Москвина Марина Львовна «Что случилось с крокодилом»; Носов
Николай Николаевич «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);
Самойлов Давид «У слоненка день рождения»; Сеф Роман Семёнович «Сказка о
кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский Корней Иванович «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей».

Басни: Толстой Лев Николаевич «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег
овец…», «Хотела галка пить…».

Произведения поэтов и писателей разных стран:

Поэзия: Бжехва Ян «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Вангели Спиридон Степанович
«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. В.
Берестова; Виеру Григоре «Я люблю», пер с молд. Я. Акима; Витка Василь
«Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Грубин Франтишек «Слезы», пер. с чеш.
Е. Солоновича; Квитко Лев Моисеевич «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т.
Спендиаровой); Райнис Ян «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Юлиан
«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск.
Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова; Д. Лангстафф «Луговая
считалочка» (перевод М.Галиной, А.Штыпеля), К.Уилсон «Новый год Медведика»
(перевод М.Яснова).

Литературные сказки: Андерсен Ханс Кристиан «Оле-Лукойе», перевод с датск. А.
Ганзен; Балинт Агнеш «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г.
Лейбутина; Берг Лейла «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Биссет Дональд «Про
мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Блайтон Энид
Мэри «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Милн
Алан «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Мугур
Флорин «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д.
Шполянской); Родари Джанни «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у
которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Энн «Мафин и его
веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Эгнер
Турбьёрн «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л.
Брауде; Д.Дональдсон «Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (перевод
М.Бородицкой), Кадзуо Ивамура «14 лесных мышей» ( перевод Е.Байбиковой), Г.



Ингавес «Мишка Бруно» (перевод О. Мяэотс), Д.Керр «Мяули. Истории из жизни
удивительной кошки» (перевод М.Аромштам), Ю. Лангройтер «А дома лучше!»
(перевод В.Фербикова), О. Пенн «Поцелуй в ладошке» (перевод Е.Сорокиной),
Д.Фернли «Восемь жилеток Малиновки» (перевод Д.Налепиной), Т.  Уорнс Штука-
Дрюка (перевод Д.Соколовой), Г.Юхансон «Мулле Мек и Буффа» (перевод Л.
Затолокиной).

Примерный перечень музыкальных произведений.

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл.
Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку",
муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В.
Волкова; "Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со
вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова.

Пение.

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с
цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В.
Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз.
В. Карасевой, сл. Народные.

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н.
Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева,
сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл.
И. Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята",
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как
тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная;
придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.

Музыкально-ритмические движения.

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. Александрова;
"Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой;
"Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой;
перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под
музыку Р. Шумана (игра в жмурки).

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М.
Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар.
мелодия, обраб. Л. Вишкарева.

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой",
муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е.



Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н.
Метлова.

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и
ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар.
плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой;
"Танец около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.
нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской.

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова;
"Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина.

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз.
Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. B. Агафонникова;
"Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.

Музыкально-дидактические игры.

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три
медведя".

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие
тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент";
"Колокольчики".

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песни по
картинке".

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.

Примерный перечень музыкальных произведений.

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 ласки», муз. А.
Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова);
«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская
полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А.
Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского,
«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э.
Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок»,
муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из
«Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р.
Шумана.

Пение:

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные;
«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. «Колыбельная зайчонка», муз. В.
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;



«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского. «Кукушечка», рус.
нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни;
заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был,
Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н.
Преображенской, сл. народные.

Песни: «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл.
М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия,
обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М.
Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;
«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С
Новым годом!»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.
песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М.
Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен;
«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской; 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 Незнайки»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского
(мультфильм «День рождения кота Леопольда»).

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; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина;
потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз.
М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки»,
венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.

Этюды-драматизации: «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков»,
муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С.
Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по
дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П.
Чайковского

Хороводы и пляски: «Пляска парами», 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; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя; «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» под
«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И.



Дунаевского; Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл.
народные, муз. М. Магиденко.

Музыкальные 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 с пением: «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой;
«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; Игры с пением. «Дед Мороз и
дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова;
«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы
на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева;
«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А.
Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.

Песенное творчество: «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз.
Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто;
«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-
рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.

Развитие танцевально-игрового творчества: «Лошадка», муз. Н. Потоловского;
«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой,
хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. 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».

Игра на детских музыкальных инструментах: «Мы идем с флажками», «Гармошка»,
«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-
сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня,
обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус.
нар. мелодий.



Примерный перечень произведений изобразительного искусства.

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к
книге Л.Н. Толстого "Три медведя".

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в
корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Ёлка в нашей
гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами".

Примерный перечень произведений изобразительного искусства

Иллюстрации, репродукции картин: И.Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и
плоды»; И.Репин «Яблоки и листья»; И.Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и
фрукты»; И. Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А.
Куприн «Букет полевых цветов»; А.Бортников «Весна пришла»; Е.Чернышева
«Девочка с козочкой»; Ю.Кротов «В саду»; А.Комаров «Наводнение»; В.Тропинина
«Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я,
пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В.Чермошенцев «Зимние ели»; В.М.
Васнецов «Снегурочка»; Б.Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А.Пластов «Лето».

Примерный перечень анимационных произведений.

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра,
бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в
качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и
правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и
взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него
эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного
просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время
просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями
(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям.
Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному
состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым
переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально
неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени,
что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми.

Выбор цифрового  контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов,
должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской
Федерации12.

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).



Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, A. Жидков, О.
Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 1967.

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И.
Ковалевская, 1974.

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981.

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссёр И. Ковалевская, 1970.

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974.

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974.

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971.

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987.

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкой,
1965.

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981.

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965.

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977.

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер B. Попов, В.
Пекарь, 1969, 1970.

Фильм "Умка на ёлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019.

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р.
Качанов, 1969-1983.

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976-
91.

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф.Хитрук, 1969-
1972.



Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В.
Полковников, 1948.

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979.

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972.

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский,
1977.

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973.

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А.
Снежко-Блоцкая, 1949.

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер
коллектив авторов, 1971-1973.

3.5 . Режим и распорядок дня группы.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников
образовательных отношений. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон,
пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием
пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их
роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые
характерные черты и особенности.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса  соответствует
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и
режима дня соблюдаются следующие требования:

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с
учётом возрастных особенностей и состояния здоровья;

 при организации образовательной деятельности предусматривается
введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз,
обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и
использования электронных средств обучения;

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются
с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО
обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на
занятиях в плавательных бассейнах;

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости



движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни
занятия физической культурой должны проводиться в зале.

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе,
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп
деятельности и так далее). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в
ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО
может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида
реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к
организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует
руководствоваться при изменении режима дня.

Режим дня  для детей

Режим дня в группе детей 2–7 лет рассчитан на 9,30 -часовое пребывание детей в ДОО
и установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН
2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, условий реализации программы ДОО, потребностей
участников образовательных отношений, режима функционирования ДОО.

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное
чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими
особенностями воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность
ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. В теплый период года
режим предусматривает увеличенную ежедневную длительность пребывания детей
на свежем воздухе. В холодный период при температуре воздуха ниже минус
15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет
сокращается.

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных
согласий родителей (законных представителей) воспитанников. Сон можно
организовать однократно. Но не менее трех часов в день, так как в группе  (3-4 года)
есть дети трех лет. Детей от четырех лет допускается поднимать  на полчаса раньше
(п. 3.11 МР 2.4.0259-21).

Режим дня  для детей от 2 до 7 лет

Содержание Время
Утренний прием детей (осмотр, термометрия), игры, самостоятельная

деятельность
8:30–8:45

Утренняя зарядка (гимнастика) 8:45–9:00
Подготовка к завтраку, завтрак 9:00–9:30
Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 9:00–10:00



Содержание Время
Организационная образовательная деятельность, образовательные ситуации 10:00–11:00
Второй завтрак 11:00-10:30
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд), возвращение с

прогулки
11.50- 12.20.

Подготовка к обеду, обед 12:20–13:00
Подготовка ко сну. Сон 13:30–16:00

Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические процедуры,
подготовка полднику. Полдник

16:00–16:30

Активное бодрствование детей, игры, предметная деятельность 16:30–17:00
Уход детей домой 17:00–17:30

Се тк а  з а н я тий .

Ден
ь
неде
ли

Разновозрастная
группа
общеразвивающей
направленности

Возраст 3-4 года

Разновозрастная
группа
общеразвивающей
направленности

Возраст 4-5 года

Группа
комбинированной
направленности
дети старше 3 лет
Возраст 5-6 лет.

Группа
комбинированн
ой
направленност
и  дети старше
3 лет Возраст
6-7 лет.



П
он
ед
ел
ьн
ик

10.00 -10.15

Развитие речи

11.10-11.25

Физ-ра

10.00 – 10.20

Развитие речи

11.10 – 11.30

Физ – ра на улице

Развитие реч

Рисование

Физ – р

Развитие речи

Рисование

Физ – ра

В
то
рн
ик

10.00 – 10.15

Познание (ФЭМП)

16.30-16.40

Музыка

10.25- 10.45

Познание (ФЭМП)

16.30 – 16.40

Музыка

Лепка

Музыка

Познание
(ФЭМП)

Физ –ра

рисование

С
ре
да

10.00 – 10.15

Познание (ФЭМК)

11.10-11.15

Физкультура

10.25 – 10.45

Познание (ФЭМП)

16.30-16.50

Физ –ра

Познание (ФЭМП)

Рисование

Физ - ра

Познание
(ФЦКМ)

Физ – ра

Лепка/апплика
ция

Че
тв
ер
г

10.10 – 10.15

Худ творчество
(лепка)

16.30-16.45

Музыка

10.00 – 10.20

Лепка/аппликация

16.00-16.20

музыка

Познание (ФЭМП)

Музыка

Познание
(ФМПЭ)

Музыка



П
ят
ни
ца

10.00 – 10.15

Худ. Творчество
(рисование)

16.30 – 16.45

Физ-ра (на улице)

10.00-10.20

Рисование

16.30- 16.50

Физ- ра

Рисование

Обучение грамоте

Физ - ра

Рисование

Обучение
грамоте

Физ - ра

Итого 10 10 13 14
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