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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад» пст. Солнечный (далее – Программа) разработана с учетом 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного стандарта дошкольного образования. 

Основная образовательная программа  охватывает возрастной период от 1,5 до  8  лет.  

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

1.1.ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ. 
 
     Ведущие цели Программы -  создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  
     Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у детей таких качеств, как патриотизм, активная 
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям.  
     Эти цели реализуются в процессе различных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения: 
 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с  

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (вода, песок и др.), общение с взрослыми и совместные игры под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, лопатка, совок и др.), восприятие музыки, стихов, сказок, 
рассматривание картин, двигательная активность; 
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов  

деятельности, как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная и двигательная формы 
активности ребенка. 
      Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности  воспитательно-
образовательного процесса; 
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 



 вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада 

и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 
предметного обучения. 
 
1.2.ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ. 
 
     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 
     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегрированных качеств. 
     В Программе отсутствует жестокая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении. 
     При разработке Программы учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укрепления здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
     Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А.Н.Леотьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.). 
     Программа разработана с учетом важнейшего дидактического принципа – 
развивающего обучения и научного положения Л.С.Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 
не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 
этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 
(В.В.Давыдов). Таким образом, развитие выступает как важнейший результат успешности 
воспитания и образования детей. 
     В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 
     Программа строится на принципе культуросообразности.  Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
     Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
народной – как отечественной, так и на каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, 
Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Н.С.Карпинская). 
     Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости; 



• соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируется такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей  
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных  
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости  
от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  
возрастными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
1.3.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРОГРАММЫ. 
1.3.1.Направленность на развитие личности ребенка. 
Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
1.3.2.Патриотическая направленность Программы. 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 
люби к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
1.3.3.Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 
поступках следовать положительному примеру. 
1.3.4.Нацеленность на дальнейшее образование. 
 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей. 
1.3.5.Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями,  является 
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.    
1.3.6.Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 
что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей. В вопросах 



организации жизнедеятельности это выражается в приближении режима дня к 
индивидуальным физиологическим особенностям ребенка (в организации питания, сна и 
пр.). В формах и способах взаимодействия направленность на учет индивидуальных 
способностей ребенка проявляется в уважении и чуткости к его эмоциональным 
состояниям, в поддержке чувства собственного достоинства в предоставлении ребенку 
права выбирать, в учет их предпочтений, увлечений, способностей и т.д.  
1.3.7.Особенности структуры Программы. 
Наиболее существенной структурной характеристикой Программы является принцип 
подачи материала – содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе  
по образовательным областям, в каждой их которых обозначены основные цели и задачи и 
содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической 
работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых 
материал представлен по возрастным группам. 
     В каждой из основных разделов Программы включена часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, направлена на реализацию этнокультурного 
компонента. Содержание психолого-педагогической работы по реализации 
этнокультурного компонента излагается по образовательным областям. 
1.3.8.Гибкость выбора программного содержания. 
В каждом тематическом блоке представлен материал по возрастным группам. Это дает 
возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств 
дошкольника, что позволяет воспитателю более полно учитывать в своей работе 
индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные 
рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. 
1.3.9.Охват всех возрастных периодов. 
 Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей с 
раннего возраста (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста) и 
дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к 
школе группы). 
В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1 до 2 лет, разделы 
для первой группы раннего возраста структурно отличаются от остальных разделов (для 
детей от 2 до 7 лет). Это различие обусловлено трудностью разделения процессов, 
воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 
1.3.10.Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. 
ФГОС ДО предусматривает реализацию Программы в формах, специфичных для детей 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. В Программе раскрывается содержание психолого-
педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного 
периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности. 
1.3.11.Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет успешно 
реализовать Программу. Для развития конструктивного взаимодействия с семьей с целью 
выявления их запросов, предпочтений, опыта семейного воспитания проводятся опросы, 
анкетирование. 
1.3.12. Технологичность Программы. 
Для реализации Программы не требуется особых усилий, нестандартного материально-
технического обеспечения или специфической подготовки педагогических кадров. 
Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую 



государственным требованиям квалификацию, на существующей материально-
технической базе, при условии соответствия ее  ФГОС ДО. 
1.3.13. Наличие приложения с подробными перечнями. 
Примерные перечни вынесены в Приложение Программы. Это существенно сокращает 
содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие. Кроме того, такое 
построение Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней 
изменяется в зависимости от возраста детей. 
 
1.4. ЗНАЧИМЫЕ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
1.4.1.Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 
     Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних 
условий развития психики (Л.С.Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим 
людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе. 
     Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития 
именно в определенный возрастной период (А.Н.Леонтьев). 
 
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 
     На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 
познание действительности.  
     В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, 
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 
полутора лет у малышей кроме основных развиваются и  подражательные движения 
(мишке, зайчику). 
     В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 
и действия друг с другом. 
     В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм, одновременно воспринимая их и уточняя 
физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами. С 
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 
предметами, имеющими одинаковые названия.  
     При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными строительным материалом и сюжетными 
игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 
     Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 
по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 
     Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на другие; они активно ищут 
предмет, необходимый для завершения действия. 
     Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 
в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 
года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 
     На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 
уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 
соотносящие и орудийные действия. 



     Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 
бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 
взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 
     Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 
первого года жизни. 
     Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 
сенсорного восприятия. 
     В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 
пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 
втором году жизни способность общения. Слово в сознании ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже по внешнему виду. Способность 
обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как 
в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 
случайные несущественные признаки. Так, слово «кх» он мог обозначать и кошку, и 
меховой воротник.  
     Малыш привыкает тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
     Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 
с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 
- «Что видели?» - «Собачку». – «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 
     Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 
он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  
     Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более и менее 
близкими по звучанию слышимому образцу. 
     Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 
м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). свистящие, шипящие и 
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
редко. 
     Вначале произносимые ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других – что он сам 
упал и ушибся.   
     К полутора годам в высказывании детей появляются двухсловные предложения, а в 
конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 
предложений. 
     Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 
выражает их преимущественно интонационно: «И я куся? – то есть «Ира кушала?» 
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 
«Баба куда пошла?», «Это что?» 



     Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации. 
     На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 
понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет».  В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый». 
     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживания. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослого. 
Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 
словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослыми носит деловой, объетивно-
направленный характер. 
     На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослыми, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
     Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 
вмешательства в свою игру. 
     На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры. 
Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
     Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 
     Наблюдается быстрое и разноплановое предметно-игровое поведение, благодаря чему к 
концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 
     Происходит быстрое развитие сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 
года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, самого малыша становится основным средством общения с 
взрослыми.    
  
 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
     Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 
наглядно-образного мышления. 
     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 
     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 



     В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
     Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
     Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослыми используют все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1500-2500 слов. 
     К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 
     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
широко используются действия с предметами-заместителями. 
     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  
     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету, различать мелодии; петь. 
     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
года дети воспринимают все звуки, но произносят их с большими искажениями. 
     Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 
     К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действий и т.д. 
     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заряжаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий в речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
     В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 
семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются  игрой с одной - двумя ролями и простыми, 



неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия, переходя к 
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 
образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 



техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 
чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне 
ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 



Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность и  
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другими, что ведёт к 
развитию образа  Я ребёнка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу; планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
     Дети 6 года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчиненность позиции в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 
«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.    
     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. 
      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. 
     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются. 
     Продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  Дети  способны 
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта. 
     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.   
     Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и а повседневной жизни.       
     Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика. 
     Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.  
     Достижения этого возраста характеризуется распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 



конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 
      Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей  приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. В конструировании 
дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывает собственные, усложняется конструирование из природного 
материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки 
обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется  позиция 
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 
позволяющие ему в дальнейшем  успешно учиться в школе. 
1.4.2.Краткая информация о детском саде. 
     Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» пст. Солнечный. Сокращенное название: МДОУ «Детский 
сад» пст. Солнечный. 
     Местонахождение: 169243, Республика Коми, Удорский район, пст.Солнечный, 
ул.Таежная, д.7 
     Учредитель: муниципальное образование муниципальный район «Удорский» в лице 
администрации муниципального района «Удорский». 
     Режим работы: девятичасовой рабочий день, с 7.45 до 16.45. 
    Функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающего направления. 
     Проектная мощность – 14 воспитанников. 
     Дополнительные образовательные услуги не оказываются. 
      
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ. 
     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 
от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов и обусловливает 
необходимость в виде целевых ориентиров. 
     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.  



     Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности дошкольного 
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
     К целевым ориентирам  дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем  возрасте.  
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 
     2.1.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. 
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать.  
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 
и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 
игровую задачу. 
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

 подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 
     2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и  

исполнительские функции в совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти  

на помощь тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым  

другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации;  умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучении в школе, институте. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

Окружающей среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 



семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
к своему и противоположному полу. 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 1.ФОРМЫ,  СПОСОБЫ,  МЕТОДЫ  И  СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРГРАММЫ. 
1.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
1.1.1. Особенности общей организации образовательного пространства. 
     Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 
     Важнейшие образовательные ориентиры: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 создание условий для формирования доброжелательного 

внимательного отношения детей к другим людям; 
 развитие детской  самостоятельности (инициативности, автономии  и 

ответственности); 
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
     Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 создавать условия для принятия ребенком ответственности  

проявления эмпатии к другим людям; 
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявления позиции ребенка; 
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
     Система дошкольного образования должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 
развивалась игра и познавательная активность. Должны быть созданы условия для 
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 
стремление узнавать новое. 
     Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности.  
      Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 
жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 
     Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, использовать свое мышление и воображение. 
 
 



1.1.2.Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА. 
     Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. Педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 
выслушать его и понять. 
     Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-
значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании побывать в одиночестве или в небольшой группе 
детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 
благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя: дети 
быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Помещения детского сада, 
предназначенные для детей, оборудованы таким образом, что ребенок чувствует себя 
комфортно и свободно. 
  
ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
     Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешить возникающие конфликты. 
     Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
 
РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. 
     Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). 
     В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 
будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
     Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 
этого условия. 
     Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 



• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им  
решений. 
     С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например,  детям можно  

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложении  

и др.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,  

команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой  

группе, команде. 
     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности. Среда вариативная, состоит из различных площадок, которые дети 
могут выбирать по собственному желанию: кукольная, гараж, парикмахерская, магазин, 
больница, книжная, опытно-экспериментальная, для самостоятельной деятельности. 
Предметно-пространственная среда меняться в соответствии с интересами и проектами 
детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время для того, 
чтобы  дети могли выбрать пространство активности по собственному желанию. 
 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ  ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
     Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдения. 
     С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная  

помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события  

дня отражается в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра  

развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер  

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
     Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 
игры детей, понимать их значимость. 
     Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. 
     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
игровой деятельности. Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 



оборудование  разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
     Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 
одевания, подготовки к празднику и т.д. 
     Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только  
воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытие, творческие вопросы, в том числе  
 проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определяться с решением в ходе обсуждения той или  

иной ситуации; 
• организация обсуждения с учетом высказывания детей, которые могут  

изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч.  

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 
 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
     В дошкольном возрасте у детей должны появиться опыт создания собственного 
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
     С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 
для презентации проектов. 
     С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское  
любопытство, стимулирует стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных  
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 
заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать  
проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  
своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений  



поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,  

аргументировать выбор варианта. 
     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие множество 
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 
деятельности воспитателей и детей. 
 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА. В 
дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, 
формы, звука, движения, сюжета и пр. 
     Для того чтобы  дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои  
произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий  
творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для  
занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были  
стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе  
необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых  
дошкольники могут представить свои произведения для детей и родителей. 
     Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 
наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 
поделками по дереву, из глины и пр. 
 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
     Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. 
     Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям  
с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
     Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 



спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 
крупной моторики. 
     Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 
для двигательной активности). 
 
1.2.Взаимодействие детского сада с семьей. 
1.2.1. Основные цели и задачи. 
     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
     Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешить разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 
     Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 
     Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 
в детском саду и семьей; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания  
в  детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и  
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и  
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с  
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (поселке); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 
 
1.2.2. Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 
ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ. 
     Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
     Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 
посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
     Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 



педагогами («Выбери дистанцию», «Язык фотографий» и др.). Такие собрания 
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
     Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений. 
     Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, управления образования), а также переписки (в том числе электронной). 
     Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах детского сада, а также о 
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 
воспитательно-образовательной работы на год. Оперативная стендовая информация, 
предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения 
об ожидаемых или уже прошедших событиях в детском саду, районе: акциях, конкурсах, 
репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. 
Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 
обновлять.    
     Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстрированный материал). 
      
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ. 
     В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
повышать свое образование. 
     Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 
При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 
диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной ориентации. 
     Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, 
в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 
востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
национально-патриотическое, медицинское просвещение.  Сохраняет свою актуальность 
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы 
культурно-просветительские программы  ни выбрали взрослые, важно, чтобы 
просвещение ориентировало родителей и педагогов на саморазвитие и 
самосовершенствование. 
     Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания, 
родительские и педагогические чтения. 
     Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование, привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 
     Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 
из следующих принципов: 



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

• адресности – учета образовательных потребностей родителей; 
• доступности – учета возможностей родителей освоить  

предусмотренный программой учебный материал; 
• индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и  

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 
родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в  
инициировании, обсуждения и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки. 
     Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 
проекты, игры. 
     Мастер-классы. Мастер-класс – особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 
проблемам воспитания детей и средством их решения. Такими специалистами могут 
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методом. Мастер-класс 
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 
специалистами. 
     Тренинг (по определению Б.Д.Карвасарского) – это совокупность 
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 
родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 
как психолог (приглашенный специалист). 
 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ. 
     Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги – 
родители – дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
     Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр). 
     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
     Семейные художественные студии. Семейные художественные студии – это своего 
рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 
творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа. Творческое 
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 
форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 
рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 
художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещения музеев, 
художественных выставок. 
     Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 



актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду. 
     Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события (День матери, Новый год и т.д.). 
     Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра.  
     Семейный абонент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры – учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 
     Семейная ассамблея. Семейная ассамблея – форма досуга, объединяющая семьи 
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры с целью знакомства друг с 
другом, погружения в разнообразную совместную деятельность, привлекательную как для 
детей, так и для взрослых. 
     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им  научиться 
работать в «команде», овладевать способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
     Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 
проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет - сообщества 
воспитывающих взрослых.  
     Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 
календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность 
и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 
     Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 
частей: одна – сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 
семей воспитанников; вторая – вариативная, проектируемая каждой семье в логике своих 
потребностей и традиций. 
     Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 
учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 
следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации 
по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 
отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 
мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду ; о концертах и 
рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье – семейного чтения, 
семейных прогулок  на природу и .т.д. 
     Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 
сведения: о семейных праздниках – днях рождения членов семьи, родных (именины), 
друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 
прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 
     Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 
свои художественно-оформительские способности.  



     Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных 
дел в семье и детском саду.  
  
2.СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ  1 – 2  ЛЕТ  (ПЕРВАЯ  ГРУППА  РАННЕГО  ВОЗРАСТА. 
 
Задачи воспитания и обучения: 
     Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 
движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 
Предупреждать утомление детей. 
     В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 
опрятности, аккуратности. 
     Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 
слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать 
умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 
     Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 
     Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 
восприятия, мышления, внимания и памяти. 
     Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 
взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 
     Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 
    Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 
Поощрять доброжелательное отношение к детям, побуждать запоминать их имена. 
Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 
     Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 
     Развивать эстетическое восприятие. 
     Привлекать внимание к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 
предметов. 
     Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 
     Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 
произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 
Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 
певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  
     Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 
активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию 
с разнообразными дидактическими материалами. 
     Учить играть, не мешая другим детям. Формировать умение играть вместе, сдерживать 
свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 
 
 
ВОСПИТАНИЕ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  РЕЖИМНЫХ  МОМЕНТОВ. 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 
времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 
помощи взрослого. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 



     Детей первой подгруппы приучить к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам – и 
суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 
после еды благодарить взрослых (как умеют). 
     Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руку перед едой и по мере 
загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 
положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 
взрослых, задвигать стул.   
     Содействовать активному участию детей в процессе, связанных с прогулкой и сном. К 
1 году 7 месяцев приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 
валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 
взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 
обувь в определенном порядке. 
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 
определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 
бережно относиться к вещам. Обращать внимание на порядок в группе. 
     Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 
отправления (к 2 годам). 
     Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 
поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 
правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 
слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 
желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 
условиях – членам семьи, соседям. 
      Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 
благодарить.   
     Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 
состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать другим, не отнимать игрушки, 
делиться ими, уметь подождать. 
     Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 
не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное 
отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей 
поливать растения, кормить животных и птиц. 
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 
ориентироваться в группе (приемной, спальне, столовой). Знакомить с назначением 
помещений, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 
Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 
слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа 
и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей 
тела. 
      У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 
предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 
Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 
действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 
простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и 
др.). 
     Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать  
названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 



формированию умения выражать просьбы. Желания, впечатления короткими 
предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам).   
      
ВОСПИТАНИЕ  В  ИГРАХ-ЗАНЯТИЯХ. 
     В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-
занятия. 
     Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 
подражать его словам и действиям, выполнять задания. 
     С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день; 10 занятий 
в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 
бодрствования, с детьми второй подгруппы – в утренний и вечерний периоды 
бодрствования. С детьми в возрасте от 1 года до 1года 6 месяцев длительность игр-
занятий 3 - 6 минут, с детьми от 1 года 6 месяцев – 2 года – 6 – 10 минут. 
 
Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю:  
Виды игр-занятий Количество  
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 
Развитие движений 2 
Со строительным материалом 1 
С дидактическим материалом 2 
Музыкальное  2 
Общее количество игр-занятий  10 
 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (см. рабочую программу) 
 
Приобщение к художественной литературе 
    Приучить слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 
потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 
(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 
произведения без наглядного сопровождения. 
     Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 
поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 
детей. 
 
Развитие движений (см. рабочую программу) 
 
Подвижные игры 
     Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 
     С детьми 1 года – 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально, с 
детьми старше 1 года 6 месяцев – индивидуально или подгруппами (2-3 человека). 
     Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 
мяча). 
     Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 
Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
Примерный список подвижных игр 
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие 
и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 
Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 
машинками, тележками, и пр. 
 



Игры-занятия с дидактическим материалом (см. рабочую программу) 
 
Игры-занятия со строительным материалом (см. рабочую программу) 
 
Музыкальное воспитание (см. рабочую программу) 
 
3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  СООТВЕТСТВИИ  С 
НАПРАЛЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  ОТ  2  ЛЕТ  ДО  ШКОЛЫ 
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольника с 
учетом их возрастных и индивидуальных способностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается в рамках 
образовательной деятельности и в ходе режимных моментов – как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 
3.1. Образовательная область  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенонаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувств принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
 
Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки сверстников. 
     Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
     Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 
     Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
     Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  



     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
     Формирование первичных представлений о труде взрослого, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 
     Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
     Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуаций и способах 
поведения в них. 
     Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
    Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 
на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать). 
     Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 
     Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого. 
     Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 
если взрослый занят. 
Региональный компонент. Развивать социальные отношения 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
     Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
     Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучить детей 
общаться спокойно, без крика. 
     Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
     Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
     Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
     Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того,  
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 



     Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
     Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
     Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 
     Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
     Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
     Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. 
     Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 
для этого различные речевые средства. 
     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанности в группе детского сада, дома. 
     Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 
нравственности.  
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
     Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 
     Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
     Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 
     Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
     Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 
свое мнение. 
     Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения). 
     Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе.  
 
 
 
 
 



Ребенок в семье и сообществе 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 
умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 
желаниям, возможностям.  
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представление о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 
с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 
стены, красивые занавески, удобная мебель). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 
его красоту, удобство, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду; 
напоминать их имена и отчества.   
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). формировать у каждого 
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у каждого ребенка (убрать игрушки, 
помогать накрывать стол и т.п.). 



Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению. Ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении  позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 
и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 
 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеологическое древо с опорой  на историю семьи. 
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений.  
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 
оценке окружающей среды.  
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты к праздникам. Побуждать использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации. 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной продуктивной деятельности, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе совместно и с родителями.  
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 
девочках качества, свойственные их полу.  
Семья. Расширять представления детей об истории их семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада). Учить детей выделять радующие глаз 
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.д.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения; формировать 
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение. 



Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (подготовка к 
праздникам, выступлениям и др.). 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке, при 
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучить к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в групповой, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам.  
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает, убирает снег и т.д.), зачем он выполняет те 
или иные действия (младший воспитатель моет посуду, меняет полотенца). 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 
на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
складывать, вешать предметы одежды и т.п.).  Воспитывать навыки опрятности, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильно труде. 
Умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 
природы: с помощью взрослого поливать комнатные растения, сажать лук, расчищать 
дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, младший воспитатель, врач, 
продавец, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда.  



Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушить). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой и на участке детского 
сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки, тарелки, ставить салфетницы). 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями; поливать 
растения. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование. 
Уважение к труду взрослых. Знакомит детей с профессиями близких людей, подчеркивая 
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 
тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 
Совершенствовать культуры еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами; 
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. 



Воспитывать умение самостоятельно своевременно готовить материалы и пособия к 
занятиям, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 
труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конченого результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т.п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой – от снега и пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды.   
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 
за растениями. 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 
их труд. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 
полоскать рот после еды, пользоваться платком и расческой. 
Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать одежду в шкаф, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 
вещи. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место.  
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными  окружающим. Радоваться результатам коллективного труда. 



Развивать умение самостоятельно объединятся для совместной игры и труда, оказывать 
друг другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддержать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 
и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности).  
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлит почву и 
т.п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному труду.   
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 
с профессиями, связанными со спецификой родного поселка. 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 
их работ. 
 
Формирование основ безопасности. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 
не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 
дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомит с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).   
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 
в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 
красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого). 
Знакомит с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 
дома (горячая плита, утюг и др.). 



Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ягодными растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарные правила поведения на улице. Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями улиц поселка. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,  «Пункт  



питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности и 
жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми приборами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
«02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гром, гроза, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления у детей о 
том, что полезные и необходимые предметы при неумелом обращении могут причинить 
вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,  
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес.   
 
Региональный компонент. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 
малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное отношение к культуре и традициям, стремление сохранять 
национальные ценности. 
 



3.2. Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитии воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 
 
Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, форме, цвете, размере, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображение и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
     Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. 
     Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 
миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Формирование элементарных математических представлений  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 
различать количество предметов (один – много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая 
матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т.д.) 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 4 до 5 лет), старшая группа (от 5 
до 6 лет) и подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) см. рабочую программу 
«Формирование элементарных математических направлений».  
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т.д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 
детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 
складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и т.п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенными способам 
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 
систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 
исследовательских действий. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются скрытые свойства 
изучаемого объекта. 
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 



Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. 
Подсказать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картину из 4-6 частей. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 
и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов.  
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 
(цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 
материал и т.п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстниками. Привлекать родителей к участию в исследовательской 
деятельности детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)». Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 



Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 
и явлений, применяя различные средства познавательных действий экспериментального 
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 
новом объекте в процессе его исследования. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности.  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т.п.). совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 
типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.  
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое, определять изменения в расположении предметов. 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, компьютерными, электронными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 
играх - соревнования. 
 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 



созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 
свойств объектов. 
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. 
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, обоняние, слух, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкие различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 
анализу эффективности источников информации.  
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектом ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их  в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры. 
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Развивать и закреплять сенсорные способности. 
 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 
 
Ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром и 
ознакомление с миром природы (см. рабочую программу «Ознакомление с 
окружающим миром»). 
 
Региональный компонент. Приобщать детей к истории Республики Коми. 
Формировать представления о традиционной  культуре родного края через 
ознакомление с природой. 
 
 



3.3. Образовательная область 
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обобщение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте». 
 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
     Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 
     Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. 
     Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием событий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Развитие речи (см. рабочую программу). 
 
Приобщение к художественной литературе. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Читать детям художественные 
произведения, предусмотренные программой. 
     Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. 
     Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
     Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений. 
     Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
     Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
     Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) читать знакомые, любимые художественные 
произведения, рекомендованные программой. 
     Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 
     Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок. 
     Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 



     Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. 
     Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
     Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
     Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, 
Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) продолжать развивать интерес к художественной 
литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). 
     Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 
     Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
     Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
     Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
     Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 
     Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
     Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
юмора. 
     Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
     Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передавать свое 
отношение к содержанию литературной фразы). 
     Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 
     Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 



3.4. Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажами 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
 
Основные цели и задачи 
     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
     Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
     Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
     Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 
     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 
     Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
     Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 
     Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 
     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
     Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 
     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 



 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Приобщение к искусству. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Развивать художественное восприятие, 
воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. 
     Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  Развивать 
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
     Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой  и другими, соответствующими возрасту детей.  
     Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление.  
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать эстетические чувства детей, художественное 
восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). 
     Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.   
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 
интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивание произведений музыкального фольклора. 
     Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
     Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). 
     Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
сооружение (архитектура). 
     Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  
     Познакомить детей с архитектурой. Формировать представление о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; 
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 
этажей, подъездов и т.д. 
     Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа). 
     Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 
окон и других частей). 
     Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения. 
     Рассказать о назначении музея. 
     Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 
как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 



     Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
     Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.     
    
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 
литературе, народному искусству.  
     Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
его в разных видах искусства, подирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. 
     Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, 
П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, 
И.Билибин ). 
     Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор и т.д.). 
подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 
     Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
     При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
     Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 
     Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Развивать эстетическое восприятие, 
чувство ритма. Художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 
искусству и художественной деятельности. 
     Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
     Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк).  
     Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И.Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом бору»), И.Левитан 
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А.Саврасов («Грачи прилетели»), 
А.Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван0царевич на Сером волке») и др. 
     Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
     Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И.Билибин, 
Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина и др.). 



     Продолжать знакомить с народным декоративно0прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. 
     Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 
сады, школы и др.). 
     Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. 
     Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Рассказать детям о том, 
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 
всем мире: в России Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в каждом городе свои. 
     Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
     Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
архитектор и т.п.). 
     Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
     Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
     Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство.  
     Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов. 
     Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 
 
Изобразительная деятельность 
Виды изобразительной деятельности: аппликация (см. рабочую программу);  
рисование (см. рабочую программу);  лепка (см. рабочую программу);  прикладное 
творчество. 
 
Прикладное творчество 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 
лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). 
     Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик). 
     Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
     Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные игрушки. 
     Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 



     Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы. 
     Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров и 
украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 
умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 
для семян, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мелка и 
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции. 
Развивать фантазию, воображение. 
     Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). В процессе игры с настольными и 
напольными строительными материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. 
     Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. 
     Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
     Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). 
     По окончании игры приучать убирать все на место. 
     Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
     Учить совместно с взрослыми конструировать башенки, домики, машины. 
     Поддержать желание детей строить самостоятельно. 
     В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, камешки, вода и т.п.). 
      
Младшая группа (от 3 до 4 лет). Подводить детей к простейшему анализу созданных 
построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали, сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 
постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
     Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбиками – кубики и 
др.). изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
     Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, 



стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 
в коробку. 
  
Средняя группа (от 4 до 5 лет). Обращать внимание детей на различные здания и 
сооружения вокруг их дома и детского сада. На прогулках в процессе игры рассматривать 
с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 
     Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали; 
учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина). 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). 
     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, поздравительная открытка),  
приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к 
столу – спинку). 
      Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек и т.д. Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
  
Старшая группа (от 5 до 6 лет). Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 
между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и 
т.п.). 
     Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
     Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
     Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. 
     Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
     Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 
одного и того же объекта. 
     Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 
     Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). формировать интерес к разнообразным 
зданиям и сооружениям. Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 
     Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 



     Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 
     Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешехода, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 
     Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу. 
     Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
     Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя. 
     Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 
машин и др.). 
     Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 
 
Музыкальная деятельность (см. рабочую программу). 
 
Региональный компонент. Приобщать детей к музыкальному творчеству родного 
края; воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов. Формировать практические умения по приобщению детей к различным 
народным декоративно-прикладным видам деятельности. 
 
3.5. Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
 
Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 
детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
     Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 



     Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
     Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Формировать у детей представления о 
значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, 
уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, 
держать, трогать; ноги стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет). Развивать умение различать и называть органы чувств 
(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 
     Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 
     Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
     Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
     Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 
     Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. 
     Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни.  
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет). Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 
чувств человека. 
     Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 
улавливает запахи; уши слышат). 
     Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
фруктов и овощей, других полезных продуктов. 
     Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. 
     Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
     Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 
     Формировать представление о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  
 



Старшая группа (от 5 до 6 лет). Расширять представления об особенностях 
функционирования и целостности организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», 
Мне нужно носить очки»). 
     Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
     Формировать представление о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
     Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
     Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
     Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
     Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 
физической культуре и спорту и желание знакомиться физкультурой и спортом. 
     Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
     Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Расширять представления детей о 
рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим). 
     Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 
и систем. 
     Формировать представления об активном отдыхе. 
     Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. 
     Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 
их влияние на здоровье. 
 
Физическая культура (см. рабочую программу). 
 
 
 
 

  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
1.РЕЖИМ ДНЯ. 
1.1.Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.45 – 8.15 

Утренняя зарядка 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Организованная деятельность 9.00 – 10.55 

Второй завтрак 10.55 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
общественно-полезный труд) 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, 
чтение художественной литературы 

15.20 – 15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 
полдник 

15.50 – 16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
детей домой 

16.15 – 16.45 

 
 Особенности организации режимных моментов. 
Осуществляя режимные моменты учитываются индивидуальные особенности детей 
(длительность сна, темп деятельности и т.д.). Приближенный к индивидуальным 
особенностям ребенка режим дня способствует его комфортному, хорошему настроению и 
активности. 
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо 
учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 
возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за 
столом в ожидании еды и после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 
самостоятельными играми.  
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 
сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 
детей на свежем воздухе в течение дня. 
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 



истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогают на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 
нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей.    
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 
этого в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, 
обеспечивать постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 
спокойные тихие игры, снимающие возбуждение.    
 
Физкультурно-оздоровительная работа. 
Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. 
Закаливающие мероприятия: 
- оптимальный температурный режим; 
- регулярное проветривание; 
- сквозное проветривание группы в отсутствие детей; 
- упражнения после сна; 
- водные процедуры (мытье рук до локтей, полоскание рта после еды) 
- ежедневные прогулки с детьми в соответствии с СанПиН;  
- бег босиком после дневного сна; 
- оптимальный двигательный режим (формы двигательной активности: утренняя 
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др.)  
       Ежедневно проводится утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе в любое 
время года, физкультурные занятия и досуги. В середине образовательной деятельности 
проводятся физкультминутки. 
 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
     Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 
     При организации воспитательно-образовательного процесса соблюдается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
      Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности развития на протяжении всего 
дошкольного возраста, органическое развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 
     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональный и культурные компоненты. 
 
 



     В Программе приводится планирование образовательно-воспитательной работы по 
пятидневной неделе: 
 Вторая 

группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгот-ая к 
школе 
группа 

1.Организованная образовательная деятельность (см. учебный план) 
2. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение 
художествен-ной 
литературы 

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 раз  
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз  
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Игровая 
деятельность 

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки  ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 
3. Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятель- 
ная  игра 

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-
исследователь- 
ская 
деятельность  

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель- 
ная деятельность 
детей в центрах 
(уголках 
развития)  

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

4. Оздоровительная работа 
Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 
процедуры 

ежедневно ежедневно  Ежедневно ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

Каникулы. В середине года  для воспитанников организуются недельные каникулы. В 
дни каникул и в летний период образовательную деятельность не проводятся. Проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 
увеличивается продолжительность прогулок. 
 
2.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, 

ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ). 
 

      С целью организации традиционных событий эффективно используется комплексно-
тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 



интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приёмы из разных образовательных областей.  
Организуются доступные пониманию детьми праздники и мероприятия: 
Месячник безопасности, «Кросс Наций», (сентябрь), Праздник осени (октябрь), День 
матери (ноябрь), Новогодний утренник (декабрь), «Веселые старты» (февраль), Праздник 
бабушек и мам (март), Проводы зимы (апрель), «Бессмертный полк» (подготовка и 
участие), Выпускной вечер, День защиты детей (июнь), Дни открытых дверей, участие в 
конкурсах «Зарни кияс», «Безопасность глазами детей».  
Для развития детской инициативы и творчества проводятся итоговые мероприятия по 
темам недель. Во второй половине дня планируются  свободные игры и самостоятельная 
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 
музыкальных произведений, доверительный разговор и обсуждение с детьми 
интересующих их проблем. 
 

3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Основные требования к организации среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
- содержательно-насыщенной, развивающей;  
- трансформируемой; 
-  полифункциональной; 
-  вариативной; 
- доступной; 
- безопасной; 
- здоровьесберегающей; 
- эстетически-привлекательной. 
Основные принципы организации среды. 
Оборудование должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 
детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («уголков»). 
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня. 
В группе созданы следующие уголки детской активности:  
Книжный уголок. Основные задачи книжного уголка: развитие − познавательных и 
творческих способностей детей средствами детской художественной литературы; 
формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и 
расширение представлений об окружающем мире.  
Уголок природы. Основные задачи уголка природы: обогащение − представлений детей о 
многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 



формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, 
приобретение навыков ухода за живыми организмами.  
Уголок строительных игр. Основные задачи уголка строительных игр: − развитие мелкой 
моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие 
воображения, логического и образного мышления.  
Уголок ролевых игр. Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение − жизненного 
опыта детей, налаживание контактов и формирование партнерских отношений со 
взрослым и сверстниками.  
Музыкальный уголок. Задачи музыкального уголка: формирование − интереса к музыке, 
знакомство с музыкальными инструментами.  
Уголок театрализации. Задачи уголка театрализации: формирование − интереса к миру 
театра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 
способностей, воображения, эмоциональной сферы.  
Уголок детского творчества. Задачи уголка детского творчества: − формирование 
творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, 
формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 
способностей, самостоятельности, активности.  
Уголок занимательной математики. Задачи уголка занимательной − математики: 
формирование элементарных математических представлений, развитие логического 
мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими 
фигурами и т.д.  
Уголок безопасности. Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами − безопасного 
поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному 
соблюдению детьми правил безопасного поведения. 
Уголок уединения. Задачи уголка уединения: обеспечение возможности − уединения 
ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 
снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас 
энергии, почувствовать себя защищенным.  
Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно- пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 
учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
 
4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
Материально-техническое оснащение детского сада соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности 
и способствует качественной реализации Программы.  
Территория по периметру ограждена деревянным забором. Детский сад имеет и для 
группы и для пищеблока отдельный вход (выход). Входы (выходы) оборудованы 
электрическим освещением. Уровень искусственной освещенности во время пребывания 
детей на территории соответствует требованиям. Детский сад находится в отдельно 
стоящем одноэтажном здании. Площадь занимаемой территории – 284,8 кв.м. Здание 
оборудовано системами централизованного отопления, холодного водоснабжения. 
Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 
пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 
автоматической пожарной сигнализации,  оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 
основам безопасности, организуются учебные тренировки. 



     При реализации Программы воспитатели организуют  разные формы деятельности 
детей, как на территории детского сада, так и в его помещении. На территории детского 
сада выделены функциональные зоны: игровая   и физкультурная зона 
В помещении  располагаются:  

Раздевальная  - для приема детей и хранения верхней одежды; расположены 
информационный уголок для родителей (законных представителей) 

Групповая - для проведения образовательной деятельности, игр, занятий, 
развлечений. 
В групповой установлены столы и стулья, они промаркированы. Групповая оснащена 
мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных 
видов деятельности детей. Также в групповой находятся игрушки, безвредные для 
здоровья детей, отвечают санитарно - эпидемиологическим требованиям и могут быть 
подвергнуты влажной обработке и дезинфекции; дидактические игры, пособия, 
методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 
деятельности детей.  

Спальня. 
Столовая - для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды; 
Туалетная (совмещенная с умывальной); 
Коридор. 
Есть отдельное помещение для занятий по физическому развитию с детьми – 

физкультурная комната, комната для методических пособий, театральных костюмов, а 
также  сопутствующие помещения - пищеблок, постирочная.  

На территории каждой прогулочной площадки установлена крытая веранда. 
Прогулочная площадка оборудована малыми игровыми формами: песочницей, домиком, 
машинкой, корабликом и др.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ  К  ПРОГРАММЕ 
 
Методические пособия 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 
(3-4 года). 
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-
5 лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-
6 лет). 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 
к школе группа (6-7 лет). 
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа (2-4 года). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа  (3-4 года). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная  к школе 
 группа (6-7 лет). 
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа (5-6 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 



Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы», 
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктида»; «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности»,  «Деревья 
и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные – домашние 
питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
     Серия «Рассказы по картинам»: «Великая Отечественная война в произведениях 
художников»; «Защитники Отечества». 
     Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года». 
     Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 
«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
 
Хрестоматии 
     Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 
     Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
     Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 
    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 
 
  
 
  
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
4.1.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.   
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка;  
- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье;  
 - равно ответственность родителей и педагогов.  
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого- педагогической 
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 
дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
Задачи:  
1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 
представителей);  
2) Приобщение родителей к жизни детского сада;  
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает:  
- ознакомление родителей (законных представителей) с результатом работы детского сада 
на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
детского сада;  
- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы детского 
сада, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета;  
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах; 
 - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях.  
В работе с семьями воспитанников педагогическим коллективом используются 
следующие основные формы взаимодействия:  
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей, посещение педагогами 
семей воспитанников  
2. Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 
процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, папок-передвижек, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 
и праздники, создание памяток.  
3. Образование родителей (законных представителей): проведение родительских 
собраний, семинаров, тренингов.  



4. Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к 
организации конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  
 Просвещению родителей (законных представителей) способствует оформление 
визуального ряда посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в 
раздевалке.  
 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Форма 
взаимодействия 

Наименование 
мероприятия 

Задачи 

Информационно - 
ознакомительные 
формы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационно-
просветительские 
формы. 

Знакомство с семьей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытые 
просмотры занятий 
и других видов 
детской 
деятельности 

Ознакомление родителей (законных 
представителей) с условиями, содержанием и 
методами воспитания детей в условиях 
детского сада, преодоление у родителей 
поверхностного суждения о роли детского 
сада, пересмотр методов и приемов домашнего 
воспитания. Помогают объективно увидеть 
деятельность воспитателя, практическая 
помощь семье. Анкетирование семей. 
Наблюдение за играми, занятиями, поведением 
ребенка, его взаимоотношениями со 
сверстниками, а также за деятельностью 
воспитателя, ознакомление с режимом жизни 
детского сада. У родителей появляется 
возможность увидеть своего ребенка в 
обстановке, отличной от домашней. 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса  

Индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация 
выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток. 

День открытых 
дверей  

Общение педагогов и родителей. Родители 
наблюдают деятельность педагога и детей, 
могут сами участвовать в играх, занятиях и др. 

Видеофильмы и 
презентации о 
жизни детского 
сада, различных 
видов деятельности, 
режимных моментов  

Внедрение в образовательный процесс 
разнообразных творческих средств. 
Информирование родительского сообщества о 
жизни ребенка в детском саду, его развитии. 

Выставки детских 
работ  

Представлены уголки творчества детей. 
Регулярное  размещение детских работ, 
выполненных на занятиях, совместные работы 
педагога и детей, родителей и детей. 

Фотовыставки  Ознакомление родителей с жизнью 
дошкольного учреждения, деятельностью их 
детей 

Информационные 
проспекты  

Краткое представление материала, 
демонстрирующего специфику, отличия от 
других, информация о специалиста, 
дополнительных услугах. Формирование у 



родителей первоначальных представлений об 
учреждении, демонстрация 
заинтересованности коллектива в развитии и 
воспитании детей, стремление к 
сотрудничеству с родителями. 

Совместная 
деятельность  

 Привлечение родителей к организации 
конкурсов, концертов, прогулок, экскурсий, к 
участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности. 

Информационные 
стенды  

Знакомство родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста, методами и приемами 
воспитания. 

Папки – передвижки  Более подробное ознакомление родителей с 
теми или иными вопросами воспитания 
(памятки родителям, вырезки из газет и 
журналов, материалы о возрастных и 
индивидуальных особенностях детей и др.). 

 
 

Содержание работы с родителями воспитанников в ДОУ осуществляется 
по пяти направлениям развития ребенка: 

Образовательная 
область 

Содержание направлений работы 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания 
детей в детском саду. Показывать родителям значение матери, 
отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 
(сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для 
общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в 
развитии игровой деятельности детей. Помогать родителям 
осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 
выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 
и детьми в детском саду. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. Знакомить родителей с 
опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 
Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 
видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать 
родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на качелях, на горке, в 
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 
электрические приборы; содержать в порядке электрические 
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты 



окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 
помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 
помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Подчеркивать роль взрослого в 
формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе 
и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами 
работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 
дошкольного возраста. Показывать необходимость формирования 
навыков самообслуживания. Побуждать близких взрослых 
знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение 
членов семьи к труду. Привлекать внимание родителей к 
различным формам совместной с детьми деятельности в детском 
саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 
чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 
просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 
родителями конкурсы, акции ориентируясь на потребности и 
возможности детей. Привлекать родителей к проектной 
деятельности. Обращать внимание родителей на возможности 
развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 
события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 

Познавательное 
развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать 
родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной 
литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 
получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей 
конкурсы, игры-викторины. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных 



на развитие познавательного интереса ребенка 
Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям 
использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с 
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 
в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям 
ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
используя различные формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность общения с ребенком. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми. Способствовать развитию 
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. Показывать 
родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. Рекомендовать родителям произведения, 
определяющие круг семейного чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой. Обращать внимание родителей на 
возможность речевого развития ребенка в ходе ознакомления с 
художественной литературой, при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность. Побуждать родителей 
поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, развития 
творческих способностей детей. Поддерживать стремление 
родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома. Привлекать родителей к совместной с детьми 
творческой деятельности: организовывать выставки семейного 
художественного творчества, выделяя творческие достижения 
взрослых и детей. Ориентировать родителей на совместное 
рассматривание декоративно- архитектурных элементов зданий, 
художественных произведений; показывать ценность общения по 
поводу увиденного и др. Организовывать выставки мастеров 
Сыктывкара. Раскрывать для родителей возможности музыки как 
средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 
ребенка. Привлекать родителей к разнообразным формам 
совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 
детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные 
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и 
учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Физическое 
развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 
раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 
личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 



необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 
физического развития ребенка. Ориентировать родителей на 
формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 
активности ребенка совместными спортивными занятиями, 
совместными подвижными играми; создание дома спортивного 
уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. Информировать 
родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 
детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим 
опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, воспитания потребности в 
двигательной деятельности.  Объяснять родителям, как образ 
жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать 
родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 
вред здоровью. Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать 
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в детском саду 

 
4.2.  Реализация регионального компонента. 
Цель: развитие духовно - нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, 
чувства любви к Родине, родному краю. 
Задачи: 
1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье и родному дому, детскому саду. 
2. Формирование бережного отношения к родной природе и всему живому. 
3. Воспитание уважения к труду людей. 
4. Развитие интереса к народным традициям и промыслам. 
5. Формирования элементарных знаний о правах человека. 
6. Расширение знаний о республике, ее столице. 
7. Знакомство детей с символами республики: гербом, флагом. 
8. Развитие чувства ответственности, гордости за достижения Родины. 
9. Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, их традициям. 
 
Данные задачи реализуются через образовательные области: 
Физическое развитие: Знакомство с национальными  коми играми. 
Социально - коммуникативное развитие: Воспитывать у детей чувство любви и 
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 



интерес и уважительное отношение к культуре и традициям, стремление сохранять 
национальные ценности. 
Речевое развитие: знакомство с этикетом гостеприимства коми  народа, инсценировка коми 
сказок; знакомство с творчеством коми  писателей, поэтов, с устным народным творчеством 
(пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок. 
Познавательное развитие: Приобщать детей к истории Республики Коми. Формировать 
представления о традиционной  культуре родного края через ознакомление с природой, 
 знакомство с культовыми местами Республики Коми, природным ландшафтом, легендами, 
животным и растительным миром, содержанием «Красной книги Республики коми». 
Художественно-эстетическое развитие: Приобщать детей к музыкальному творчеству 
родного края; воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, разучивание 
песен, хороводов. Формировать практические умения по приобщению детей к различным 
народным декоративно-прикладным видам деятельности. 
 
Изучение коми языка (см. рабочую программу).  
 
4.3.  Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. 
          В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.  
         Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
осуществляется на основании договора между организациями.  
        Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 
культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 
развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 
социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 
ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 
стали: 
 - Библиотека: помогает решать задачи приобщения детей к литературе, воспитывать 
любовь к книге, расширять представление детей об окружающем мире. 
 - Удорская ЦРБ: находиться в непосредственном сотрудничестве с детским садом в плане 
охраны, укрепления здоровья детей, профилактики заболеваемости, мониторинга 
физического развития каждого ребѐнка. 
- Пожарная часть: контроль над выполнением правил пожарной безопасности., экскурсии, 
встречи с работниками пожарной части, консультации, тренировки по эвакуации. 
- ГИБДД: проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в 
выставках, смотрах-конкурсах. 
- Клуб: Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, знакомство с 
произведениями классической и народной музыки, участие в концертах.  
- Другие ДОУ: обобщение и обмен педагогическим опытом.  
      Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 
стандартов дошкольного образования.  
Основными принципами сотрудничества - это:  
- становление интересов каждого из партнера; 
- совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 



развития ребенка;  
- осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 
проблем; 
- значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
      Условия эффективного взаимодействия детского сада с социальными партнерами - 
открытость детского сада, установление доверительных и деловых контактов, 
использование образовательного и творческого потенциала социума, реализация активных 
форм и методов общения.  
    Приоритетные направления сотрудничества - создание условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, 
формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
   Основные формы организации социального партнерства:   
- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 
формирования здорового образа жизни.  
- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 
различных конкурсах.   
- Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями 
с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения.   
- Организация кружковой работы вне детского сада. Эта форма социального партнерства 
способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, развитию их 
творческого потенциала.  
   Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 
обогащения деятельности в детском саду, расширяет спектр возможностей по 
осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 
разностороннего развития воспитанников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
 

ПРИМЕРНЫЙ  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ЧТЕНИЯ  ДЕТЯМ 
 
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 
Русский фольклор  
Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!», «Петушок, петушок…», 
«Большие ноги…», «Водичка, водичка…»,  «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, 
брысь!..», «Как у нашего кота…»; «Пошел кот под мосток…». 
Русские народные сказки.«Курочка Ряба»; «Колобок», «Репка» (обр. К.Ушинского); 
«Как коза избушку построила» ( обр. М.Булатова). 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. З.Александрова. «Прятки»; А.Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» ( из цикла 
«Игрушки»);  В.Берестов. «Курица с цыплятами»; В.Жуковский «Птичка»; Г.Лагздынь 
«Зайка, зайка, попляши!»; С.Маршак «Слон», «Тигренок»,  «Совята» (из цикла «Детки в 
клетке»);  И.Токмакова «Баиньки» Проза.Т.александрова  «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); 
Л.Пантелеев «Как поросенок говорить научился»; В.Сутеев «Цыпленок и утенок»; 
Е.Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский «Цыпленок». 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Русский фольклор 
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 
жизни. 
Песенки, потешки, заклички.  «Наша Маша маленька…»; «Наши уточки с утра…»;  
«Чики, чики, кички…»; «Ой, ду-ду, ду-ду, ду- ду! Сидит ворон на дубу»;  «Из-за леса, из-
за гор…»;  «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»;  «Солнышко, ведерышко…»; «Заяц 
Егорка…»;  «Огуречик, огуречик…»;  «Пошел котик на Торжок…». 
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К.Ушинского;  «Маша и медведь», обр. М.Булатова;  
«Теремок», обр. М.Булатова. 
Фольклор народов мира. 
 «Котауси и Мауси»,  англ., обр. К.Чуковского; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. 
Ю.Григорьева;  «Ой ты заюшка-пострел», «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. 
И.Токмаковой; «Три веселых братца», пер. с нем. Л.Яхнина; «Разговоры», чуваш., пер. 
Л.Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В.Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б.Заходера. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия.  А.Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»),  «Кто 
как кричит»; В.Берестов «Больная кукла», «Котенок»; Г.Лагздынь «Петушок»; С.Маршак 
«Сказка о глупом мышонке»; Э.Мошковская «Приказ» (в сокр.); Н.Пикулева «Лисий 
хвост», «Надувала кошка шар»; Н.Саконская «Где мой пальчик?»; А.Пушкин «Ветер по 
морю гуляет…» (из «Сказки о царе Салтане»); М.Лермонтов «Спи, младенец…» (из стих-
ия «Казачья колыбельная»); А. Барто и П.Барто  «Девочка - ревушка»; А.Введенский 
«Мышка»; А.Плещеев «Сельская песня»; Г.Сапгир «Кошка»; К.Чуковский «Путаница», 
«Федотка». 
Проза.  Г.Балл «Желтячок»;  В.Бианки «Лис и мышонок»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?»;  
Л.Толстой «Был у Пети и Миши конь...», «Спала кошка на крыше…», «Три медведя»; 
Н.Павлова «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
 Д.Биссет «Га- га-га!», пер. с  англ. Н.Шерешевской; С. Капутикян  «Все спят», «Маша 
обедает», пер. с арм. Т.Спендиаровой; Ч.Янчарский «В магазине игрушек»,  «Друзья» (из 
книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польс. В.Приходько; П.Воронько 
«Обновки», пер. с укр. С.Маршака. 
 



 
Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Кисонька - мурысенька…», «Курочка - рябушечка…»; 
«Пальчик-мальчик…»;  «Заинька попляши…»; «Ночь пришла…»;  «Сорока, сорока…»;  
«Еду-еду к бабе, к деду…»;  «Тили-бом, тили-бом!…»; «Как у нашего кота…»;  «Сидит 
белка на тележке…»;  «Ай, качи-качи-качи»…»;  «Жили у бабуси…»;  «Чики-чики-
чикалочки…»; «Заря-зарница…»;  «Травка-муравка…»;  «На улице три курицы…»;  
«Тень, тень, потетень…»; «Дождик, дождик, пуще…»;  «Божья коровка…»;  «Радуга-
дуга…». 
Сказки. «Колобок», обр. К.Ушинского); «Волк и козлята», обр. А.Н.Толстого; «Кот, 
петух и лиса», обр. М.Боголюбской;  «Бычок – черный бочок, белые копытца», «Гуси - 
лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М.Булатова;  «Лиса и заяц», обр. В.Даля;  «У страха 
глаза велики», обр. М.Серовой; «Теремок», обр. Е.Чарушина. 
Фольклор народов мира. 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи»;  «Три зверолова», англ., обр. 
С.Маршака; «Что за грохот», пер. с лат. С.Маршака;  «Купите лук…», пер. с шотл. 
И.Токмаковой;  «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. 
С.Маршак. 
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е.Благининой;  «Два жадных 
медвежонка», венг., обр. А.Краснова и В.Важдаева;  «Упрямые козы», узб., обр. 
Ш.Сагдуллы; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е.Сойни;  «Храбрец-молодец», пер. с болг. 
Л.Грибовой;  «Пых», белорус., обр. Н.Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 
лат., обр. Ю.Ванага, пер.Л.Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М.Клягиной-
Кондратьевой;  «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. 
Ю.Чубакова;  «Мышь, лапоть и пузырь» (коми сказка). 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К.Бельмонт «Осень»; А.Блок «Зайчик»; А.Кольцов «Дуют ветры…» (из стих-ия 
«Русская песня»);  А.Плещеев «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.);  А.Майков 
«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась…» (из новогреческих песен); А.Пушкин 
«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 
мертвой царевне и о семи богатырях»);  С.Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 
медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки 
в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; С.Черный «Приставалка», «Про 
Катюшу»; К Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», 
«Ежики смеются», «Едка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.Гродецкий «Кто 
это?»; В.Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н.Заболоцкий «Как мыши с котом 
воевали»; В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница – то 
слон, то львица»; К.Бальмонт «Комарики-макарики»; И.Косяков «Все она»; А.Барто, 
П.Барто «Девочка чумазая»; С.Михалков «Песенка друзей»; Э.Мошковская «Жадина»; 
И.Токмакова «Медведь». 
Проза. К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»;  
Т.Александрова «Медвежонок Бурик», Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад», 
«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 
видел»);  М.Зощенко «Умная птичка»; Г.Цыферова «Про друзей», «Когда не хватает 
игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка); К.Чуковский «Так и не так»; 
Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост»; Л.Воронкова  «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»);  Н.Носов 
«Ступеньки»; Д.Храмс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», «Таня знала 
буквы…», «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки «Купание медвежат»; 
Ю.Дмитриев «Синий шалашик»; С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»; 



«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В.Сутеев «Три 
котенка»;  А.Н.Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки». 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Е.Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.Аким; П.Воронько «Хитрый ежик», 
пер. с укр. С.Маршак; Л.Милева «Быстроножка и Серая Одежда», пер. с болг. 
М.Маринова;  А.Милн «Три лисички», пер.с англ. Н.Слепаковой; Н.Забила «Карандаш», 
пер. с укр. З.Александровой; С.Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с 
арм. Т.Спендиаровой ; А.Босев «Дождь», пер. с болг. И.Мазнина;  «Поет зяблик», пер. с 
болг. И.Токмаковой; М.Карем «Мой кот», пер. с франц. М.Кудиной.  
Проза. Д.Биссет «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н.Шерешевской;  Л.Муур «Крошка 
Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О.Образцовой; Ч.Янчарский «Игры», 
«Самокат»  (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер.с польск. В.Приходько;  
Е.Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г.Лукина; А.Босев «Трое», пер.с болг. 
В.Викторова; Б.Поттер «Ухти-Тухти», пер.с англ. О.Образцовой ; Й.Чапек «Трудный 
день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с 
чешск. Г.Лукина;  О.Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т.Давитьянц; О.Панку-Яшь 
«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М.Олсуфьева; «Не только в детском саду» (в 
сокр.), пер. с румын. Т.Ивановой. 
Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик…»; «Как у нашего кота…»;  «Огурчик, огурчик…»; «Мыши водят 
хоровод…», рус. нар. песенки; А.Барто «Мишка»;  «Мячик»; «Кораблик»; В.Берестов  
«Петушки»; К.Чуковский «Елка» (в сокр.); Е.Ильина «Наша елка» (в сокр.); А.Плещеев 
«Сельская песня»; Н.Саконская  «Где мой пальчик?». 
 
Средняя  группа (от 4 до 5 лет). 
Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички.  «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»;  «Дон! Дон! 
Дон!..»; «Гуси, вы гуси…»;  «Ножки, ножки, где вы были?..»;  «Сидит, сидит зайка…»;  
«Кот на печку пошел…»; «Сегодня день целый…»;  «Барашеньки…»;  «Идет лисичка по 
мосту…», «Солнышко-ведерышко»; «Иди, весна, иди, красна….». 
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М.Горького;  «Война грибов с ягодами», обр. 
В.Даля;  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н.Толстого; «Жихарка» обр. 
И.Карнауховой; «Лисичка – сестричка и волк»,  обр. М.Булатова; «Зимовье», обр. 
И.Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О.Капицы; «Привередница», «Лиса-
лапотница», обр. В.Даля; «Петух и бобовое зернышко», обр. О.Капицы. 
Фольклор народов мира. 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н.Гернет и С.Гиппиус;  «Чив-чив, воробей», 
пер. с коми-пермяц. В.Климова;  «Пальцы», пер. с нем. Л.Яхина; «Мешок», татар., пер. 
Р.Ягофарова, пересказ Л.Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С.Михалкова;  «Заяц и еж», из сказок братьев 
Гримм, пер. с нем. А.Введенского, под ред. С.Маршака;  «Красная Шапочка», из сказок 
Ш.Перро, пер. с франц. Т.Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», нем.,  пер. 
В.Введенского, под ред. С.Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И.Бунин «Листопад» (отрывок); А. Майков «Осенние листья по ветру кружат…»;  
А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет «Мама! 
Глянь-ка из окошка…»; Я.Аким «Первый снег»;  А.Барто «Уехали»;  С.Дрожжин «Улицей 
гуляет…» (из стих-ния «В крестьянской семье»);  С.Есенин «Поет зима – аукает…»;  
Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 
И.Суриков «Зима»;  С.Маршак «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 
«Мяч»;  С.Михалков «Дядя Степа»; Е.Баратынский «Весна, весна» (в сокр.);  Ю.Мориц 



«Песенка про сказку»,  «Дом гнома, гном – дома!»;  Э.Успенский «Разгром»;  Д.Хармс 
«Очень страшная история».  
Проза. В.Вересаев «Братишка», А.Введенский  «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 
кошке  Ниточке» (главы из книги); М.Зощенко «Показательный ребенок», К.Ушинский 
«Бодливая корова»; С.Воронин «Воинственный Жако»;  С.Георгиев «Бабушкин садик»;  
Н.Носов «Заплатка», «Затейники»; Л.Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о 
Белочке и Тамарочке»);  В.Бианки «Подкидыш»; Н.Сладков «Неслух». 
Литературная сказка.  М.Горький «Воробьишко»,  В.Осеева «Волшебная иголочка»;  
Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках», К.Чуковский «Телефон», 
«Тараканище», «Федорино горе»;  Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 
из книги);  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про 
Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; В.Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка 
день рождения». 
Басни. Л.Толстой «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 
пить…». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В.Витка «Считалочка», пер. с белорус. И.Токмаковой; Ю.Тувим «Чудеса», пер. с 
польск. В.Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б.Заходера; 
Ф.Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е.Солоновича; С.Вангели «Подснежники», (глава из книги 
«Гугуцэ – капитан корабля»), пер. с молд. В.Берестова. 
Литературные сказки.  А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 
Б.Заходера;  Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. 
Э.Паперной; Т.Эгнер «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л.Брауде;  
Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», пер.с англ. Н.Шерешевской; 
Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О.Образцовой и 
Н.Шанько.  
Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить…»; «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А.Пушкин 
«Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 
З.Александрова «Елочка»; А.Барто «Я знаю, что надо придумать»; Л.Николаенко «Кто 
рассыпал колокольчики…»; В.Орлов «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 
выбору воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»);  
«Купите лук», шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой.  
 
Старшая  группа (от 5 до 6 лет). 
Русский фольклор 
Песенки.  «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»;  «Уж я колышки 
тешу..»; «Как у бабушки козел…»;  «Ты мороз, мороз, мороз..»;  «По дубочку постучишь – 
прилетит синий чиж…»;  «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-кричи…»;  «Уж ты, пташечка, 
ты залетная…»;  «Ласточка-ласточка…», «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 
коровка…». 
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О.Капицы;  «Крылатый, мохнатый да масляной», обр. 
И.Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А.Н.Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О.Капицы; 
«Царевна - лягушка» обр. М.Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б.Шергина 
«Сивка - Бурка», обр. М.Булатова; «Финист – Ясный сокол», обр. А.Платонова. 
Фольклор народов мира. 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю.Григорьева;  «Старушка», «Дом, который 
построил Джек, пер. с англ. С.Маршака;  «Счастливого пути», голл., обр. И.Токмаковой; 
«Веснянка», укр., обр. Г.Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н.Гребнева (в сокр.).  
Сказки. «Кукушка», ненец., обр. К.Шаврова;  «Чудесные истории про зайца по имени 
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева; «Златовласка», 



пер. с чеш. К.Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. 
Н.Аросьевой (из сборника сказок К.Я.Эрбена);  «Лиса и зайчата» (коми сказка). 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И.Бунин «Первый снег»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало» (из романа 
«Евгений Онегин), «Зимний вечер» (в сокр.); А.К.Толстой «Осень, обсыпается весь наш 
бедный сад…»; М.Цветаева «У кроватки»; С.Маршак «Пудель»;  С.Есенин «Береза», 
«Черемуха»;  И.Никитин «Встреча зимы»; А.Фет «Кот поет, глаза прищурил…»,  
С.Черный «Волк»; В.Левин «Сундук», «Лошадь»;  М.Яснов «Мирная считалка»; 
С.Городецкий «Котенок»; Ф.Тютчев «Зима недаром злится…»; А.Барто «Веревочка». 
Проза. В.Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы);  Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев 
и собачка»; Н.Носов «Живая шляпа»; Б.Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек» 
(главы);  С.Георгиев «Я спас Деда Мороза »;  В.Драгунский «Друг детства», «сверху вниз, 
наискосок»; К.Паустовский «Кот-ворюга».  
Литературная сказка.  Т.Александрова «Домовенок Кузька» (главы);  В.Бианки «Сова»;  
Б.Заходер «Серая звездочка», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», П.Бажов 
«Серебряное копытце»;  Н.Телешов «Крупеничка»;  В.Катаев «Цветик-семицветик». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А.Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.Маршака; В.Смит 
«Про летающую корову», пер. с англ. Б.Заходера;  Я.Бжехва «На Горизонтских островах », 
пер. с польск. Б.Заходера; Дж.Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М.Бородицкой;  
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.Михалкова. 
Литературные сказки.  Х.Мякеля «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. 
Э.Успенского;  Р.Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К.Чуковского, стихи в пер. 
С.Маршака; А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 
сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной.  
Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь…», рус. нар. песня; И.Белоусов «Весенняя гостья»; Е.Благинина 
«Посидим в тишине»; Г.Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я.Аким; М.Исаковский  
«Поезжай за моря-океаны»; М.Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В.Берестова;  
А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И.Суриков 
«Вот моя деревня» 
Для чтения в лицах 
Ю.Владимиров «Чудаки»; С.Городецкий «Котенок»; В.Орлов «Ты скажи мне, 
реченька…»; Э.Успенский «Разгром». 
Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.Афанасьева); 
«Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 
инд. Пер. Н.Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М.Булатова; 
«Желтый аист», кит., пер. Ф.Ярлина. 
Проза. Б.Житков «Белый домик»; «Как я ловил человечков»; Г.Снегирев «Пингвиний 
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.Пантелеев «Буква «ы»; М.Москвина 
«Кроха»; А.Митяев «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я.Аким «Жадина»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; Р.Сеф «Совет», «Бесконечные 
стихи»; Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д.Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с 
англ. Р.Сефа; Б.Заходер «Приятная встреча»; С.Черный «Волк»; А.Плещеев «Мой садик»; 
С.Маршак «Почта». 
Литературные сказки. А.Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О.Пройслер 
«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю.Коринца; Дж.Родари «Волшебный барабан» (из 
книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И.Константиновой; Т.Янссон «О самом 
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л.Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 



В.Смирнова; Г.Сапгир «Небылица в лицах», «Как лягушку продавали»; Л.Петрушевская 
«Кот, который умел петь»; А.Митяев «Сказка про трех пиратов». 
  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 
матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 
ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-
ка…»; «Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 
кисель – тут сел»; «Глупый Иван…»; «Сбил-сколотил-вот колесо».   
Небылица. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец  и Соловей-разбойник» (запись А.Гильфердинга, 
отрывок);  «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.Афанасьева; «Волк и лиса», обр. 
И.Соколова-Микитова;  «Добрыня и Змей», пересказ Н.Колпаковой; «Снегурочка»  (по 
народным сюжетам); «Садко» (запись П.Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов – семь 
работников», обр. И.Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е.Поленовой; «Не плюй в 
колодец – пригодится воды напиться», обр. К.Ушинского.  
 Фольклор народов мира. 
Песенки. «Перчатки»; «Кораблик», пер. с англ. С.Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 
со швед. И.Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н.Гернет и С.Гиппиус; 
«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г.Литвака; «Улитка», молд., обр. И.Токмаковой.  
Сказки. Из сказок Ш.Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т.Габбе;  «Айога», нанайск., 
обр. Д.Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон.,  обр. М.Булатова;  «Голубая птица», 
туркм., обр. А.Александровой и М.Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с  нем. 
Л.Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В.Марковой. «Охотник и чукля» 
(коми сказка). 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; М.Лермонтов «Горные 
вершины» (из Гете); Ю.Владимиров «Оркестр»; П.Сапгир «Считалки, скороговорки»; 
С.Есенин «Пороша»; А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 
Онегин»), «Птичка»;  П.Соловьева «День и ночь»; Н.Рубцов «Про зайца», Э.Успенский 
«Страшная история», «Память»; А.Блок «На лугу»;  С.Городецкий «Весенняя песенка»; 
В.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф.Тютчев «Весенние воды»; А.Фет «Уж верба вся 
пушистая» (отрывок); Н.Заболоцкий «На реке». 
Проза. А.Куприн «Слон»;  М.Зощенко «Великие путешественники»; К.Коровин «Белка» 
(в сокр.); С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов «Уха» (в сокр.); Е.Воробьев 
«Обрывок провода»; Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок »;  Е.Носов «Как ворона на 
крыше заблудилась»; С.Романовский «На танцах».  
Литературная сказка.  А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;  
А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди;  К.Паустовский «Теплый хлеб», В.Даль 
«Старик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; К.Ушинский «Слепая лошадь»;  
К.Драгунская «Лекарство от послушности»;  И.Соколов-Микитов «Соль земли»; 
Г.Скребицкий «Всяк по-своему. 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л.Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И.Токмаковой; Б.Брехт «Зимний 
разговор через форточку», пер. с нем. К.Орешина;  Э.Лир «Лимерики» («Жил-был 
старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 
старушонка…», «Один старикашка с косою…») , пер. с англ. Г.Кружкова. 



Литературные сказки.  Х.-К.Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. 
А.Ганзен;  Ф.Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю.Нагибина; А.Линдгрен «Принцесса, не 
желающая играть в куклы», пер. со швед. А.Любарской.  
Произведения для заучивания наизусть 
Я.Аким «Апрель»; П.Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С.Маршака; 
Е.Благинина «Шинель»; Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С.Есенин  
«Береза»; С.Маршак «тает месяц молодой…»;  Э.Мошковская «Добежали до вечера»; 
В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка…»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из 
«Евгения Онегина»); Н.Рубцов «Про зайца»;  И.Суриков «Зима»; П.Соловьева 
«Подснежник»; Ф.Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 
Для чтения в лицах 
К.Аксаков «Лизочек»; А.Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю.Корница; 
Д.Самойлов «У слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин «Сундук»; С.Маршак 
«Кошкин дом» (отрывки). 
Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А.Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 
сказок Ш.Перро, пер. с франц. Б.Дехтерева. 
Проза. Д.Мамин-Сибиряк «Медведко»; А.Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», 
«Как папа укрощал собачку», М.Пришвин «Курица на столбах»; Ю.Коваль «Выстрел». 
Поэзия.  «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А.Блок «На лугу»; 
Н.Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А.Пушкин «За весной, красой природы…» (из 
поэмы «Цыгане»); А.Фет «Что за вечер…» (в сокр.); С.Черный «Перед сном», 
«Волшебник»; Э.Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки» ; В.Берестов 
«Дракон»; Л.Фадеева «Зеркало в витрине»; И.Токмакова «Мне грустно»; Д.Хармс 
«Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М.Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р.Сефа. 
Литературные сказки. А.Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б.Поттер «Сказка 
про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И.Токмаковой; М.Эме «Краски», пер. с франц. 
И.Кузнецовой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


