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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Бутырская основная общеобразовательная школа» структурное подразделение 

– Детский сад Валуйского района Белгородской области (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) - фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в шко-

ле. 

Основная образовательная программа разработана на основании следующего норма-

тивно-правового обеспечения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»; 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» принят Белгород-

ской думой 23 октября 2014, подписан Губернатором 31.10.2014 № 314; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп «Об утвержде-

нии Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы». 

Обязательная часть программы полностью соответствует «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.) 

Объем обязательной части Программы составляет – 60% от её общего объёма; части 

формирующей участниками обязательных отношений – 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть формируемая участни-

ками образовательных отношений. 

Программа реализуется в течении всего времени пребывания обучающегося в МОУ 

«Бутырская ООШ» структурное подразделение – Детский сад Валуйского района Белгород-

ской области. 

Дополнение к основной образовательной программе МОУ «Бутырская ООШ» струк-

турное подразделение – Детский сад Валуйского района Белгородской области изложить в 

следующей редакции: 

- в направлении познавательное развитие: 

Парциальная программа для дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Бел-

город: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 
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Парциальная образовательная программа дошкольного образования. «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

А.Д. Шатова Для детей 5–7 лет. «Вентана-Граф», 2015. 

- в направлении художественно-эстетическое развитие: 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изо-

бразительной деятельности. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». – Москва.: «Цветной мир», 

2016. 

- в направлении физическое развитие: 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образо-

вательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 

в направлении социально-коммуникативного развития: 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструи-

рование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 

с., 3-е издание. 

 

 

I.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного возраста, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями; подготовка к жизни в современном обществе, к обучению к школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциа-

ла каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей; 
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 определения направлений для систематичного взаимодействия физических и юридических 

лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, раз-

работана с учетом следующих парциальных программ: 

 

- в направлении познавательное развитие: 

1)Парциальная программа для дошкольного образования «Здравствуй, мир Белого-

рья» (образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе со-

циокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.   

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белго-

родской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представле-

ний о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгород-

ской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Бело-

горья;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области.      

 

2)Парциальная образовательная программа дошкольного образования. «Экономическое вос-

питание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». А.Д. Шатова 

Для детей 5–7 лет. «Вентана-Граф», 2015. 

 

Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данно-

го возраста. 

 Задачи Программы: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость про-

дукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональ-

ность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, под-

держки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реали-

зации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

 

- в направлении художественно-эстетическое развитие: 
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Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изо-

бразительной деятельности. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». – Москва.: «Цветной мир», 

2016. 

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетиче-

ского отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельно-

сти. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстети-

ческой апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художе-

ственно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразите-

лем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятель-

ности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца».  

 

- в направлении физическое развитие: 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образо-

вательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н. Волошина и др. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона.  

Задачи программы:    

1. формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигатель-

ной деятельности;   

2. обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;  

3. закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;  

4. содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости;  

5. воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

6. формирование культуры здоровья. 

 

в направлении социально-коммуникативного развития: 

 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е из-

дание. 

Цель программы:  создание условий для открытия ребенком природы, социума и человече-

ской культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное 



7 
 

преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изде-

лий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества 

с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца».  

Миссия Программы  

• изменение взгляд педагогов и родителей воспитанников 

(законных представителей) на целевые ориентиры дошкольного образования, связанные с 

приобретением детьми опыта освоения, сохранения и 

дальнейшего развития человеческой культуры (на материале конструирования как культур 

творческой деятельности); 

• содействие открытию педагогами и родителями новых подходов и педагогических «инст-

рументов», связанных с проектированием содержания конструирования (и шире —всего до-

школьного образования) на основе принципа культур сообразности; 

• воодушевление педагогов и родителей на организацию конструирования как развивающей 

и развивающейся деятельности, дающей радость открытия мира, созидания, общения, твор-

чества;  

• сплочение педагогов, детей и их родителей в команду единомышленников, вместе идущих 

к общей цели — открытие 

природы, социума, культуры в процессе увлекательной деятельности, дающей возможность 

каждому реализовать 

себя;  

• содействие открытию возможности само актуализации, само изменения и саморазвития 

каждого участника образовательных отношений 

 

 

 

 

 

I.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только при использовании разумного «минимума» материала); 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошко-

льников; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образователь-

ных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процес-

са; 
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7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в со-

ответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности яв-

ляется игра; 

9.  строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

10. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской дея-

тельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возрас-

та к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

  игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

  изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребен-

ка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обуче-

ние и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процес-

се ОО имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о состоя-

нии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических воз-

можностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам ОО структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспи-

танников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к струк-

туре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержа-

ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечиваться следующие пси-

холого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствую-

щих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-

тированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную си-

туацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-

ности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и общения; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образова-

тельный процесс. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана с учетом следующих парциальных программ:  

- в направлении познавательное развитие: 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и воспита-

ние ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов образовательного про-

цесса посредством создания и развития событийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию субъ-

ект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие субъектно-

сти дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в дет-

ской деятельности; организацию образовательного процесса как события субъектов. 
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Принцип кулътуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании и 

социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества (общечеловече-

ские ценности) в единстве с культурой народов малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в амплифи-

кации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации парциальной об-

разовательной программы педагогических форм, специфических для детей дошкольного 

возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору содер-

жания образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения единства 

и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в организа-

ции образовательного процесса при проектировании и создании событийной общности детей 

и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на по-

этапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в увлекатель-

ной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и со-

держательного проживания детства.  

Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке инициа-

тивности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до организации 

тех или иных видов детской деятельности).  

Принцип творчества означает общую направленность образовательной деятельности 

в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает постепенное 

расширение возможностей дошкольников в самореализации через разнообразные продук-

тивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, что 

«ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные впечатления и 

одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, ста-

новясь субъектом разных видов детской деятельности» 

- в направлении художественно-эстетическое развитие: 

Общепедагогические принципы: 

1) принцип кулътуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетиче-

ского содержания 

2) программы с учётом региональных культурных традиций; 

3) принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания про-

граммы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный мо-

мент времени; 

4) принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

5) принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепен-

ным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

6) принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

7) принцип развивающего характера художественного образования; 

8) принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

9) принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 
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Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

1) принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

2) принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельно-

сти, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

3) принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

4) принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

5) принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

6) принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

7) принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8) принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, на-

правленных на создание выразительного художественного образа; 

9) принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

- в направлении физическое развитие: 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей ребенка, обо-

гащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи способствует вовлечение ре-

бенка в разные виды деятельности, использование имитации игровых упражнений.  

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает коллективную 

двигательную деятельность, совместное решение двигательных задач, воспитание личност-

ных отношений, коммуникативных и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием физ-

культурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и физического 

развития каждого ребенка. Оптимальное использование естественных сил природы в сочета-

нии с физическими упражнениями повышает функциональные возможности организма де-

тей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребе-

нок становится ее субъектом, активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного выбо-

ра модулей программы в зависимости от погодных условий, двигательных предпочтений де-

тей, желания родителей, особенностей предметно развивающей среды дошкольной органи-

зации. 

 

Место парциальных программ в системе изучения окружающего мира. 

Данные программы направлены на познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, полноценное физическое развитие ребенка на основе социокультурных тради-

ций Белгородской области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошколь-

ников, потребностей детей и их родителей. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 1,5 -3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие 
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У детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яр-

кие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявле-

ния агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувст-

вия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершают-

ся игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами 

- заместителями. Для детей З-х-летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдель-

ные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-

м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством об-

щения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодей-

ствие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учи-

тывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей не-

произвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, 

т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчи-

вость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется глав-

ным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного за-

поминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слуша-

ли или зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности являет-

ся рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Ос-

новные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение 
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человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе 

со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроиз-

ведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслу-

живания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; ак-

куратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для 

слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым плат-

ком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выра-

жает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налажива-

ния контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлеж-

ность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодейст-

вие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются си-

туативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей З-х-летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют от-

дельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удержива-

ет взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания про-

стейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 
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из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуа-

цию. 

Познавательное развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот пе-

риод ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного гос-

подства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласова-

ние, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и сло-

варя разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учи-

тывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые пред-

меты (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлени-

ем, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит не-

произвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не ме-

нее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные от-

рывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интере-

суют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных по-

строек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представ-

лений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бед-

ны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 

года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, ап-
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плицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слу-

шать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овла-

девает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребе-

нок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на дет-

ских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы 

для развития музыкально- ритмических и художественных способностей. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почему-

чек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуаль-

ному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управ-

ляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ре-

бенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регу-

ляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, 

его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время пере-

движения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо осво-

ен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют пра-

вильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном са-

мообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ре-

бенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверст-

никами, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодейст-

вия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения раз-

нообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен за-

метить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и со-

чувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенст-

вуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 
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что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую иг-

ру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составля-

ет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обще-

стве нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игруш-

ки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движе-

нии, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения сво-

их чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по сто-

ловой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса жи-

вотных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритми-

ческая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная ак-

тивность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- следственными связями в раз-

ных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), про-

фессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представле-

ние о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится вос-

приятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совер-

шенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое сти-

хотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируют-

ся навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последователь-

ности действий. 
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Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художествен-

но-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении ис-

кусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает разви-

ваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произволь-

ность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека харак-

теризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети мо-

гут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезыва-

ния предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндриче-

ской формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном воз-

расте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3- 5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх сорев-

новательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает дос-

тавлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает по-

ложительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические на-

выки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила лич-

ной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. По-

лезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, вы-

ражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимиче-
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ских, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематиче-

ский слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети на-

зывают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

- по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако дошко-

льники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают со-

вершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 

лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригиналь-

ные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, а которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конст-

руктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овла-

девают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержа-

тельных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительны-

ми и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаим-

ных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей ген-

дерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особен-

ности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до на-

чала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровож-

дается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопро-

вождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ро-

лей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. На-

блюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как дол-

жен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 
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интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качест-

венно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и от-

тенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 

это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуа-

ции. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображен-

ного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В 

лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Де-

ти успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы раз-

ных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляет-

ся интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцеваль-

ные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает за-

метную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последо-

вательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, малень-

кий и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и по-

нимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ре-

бенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен прояв-

лять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдержи-

вать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
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Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами – включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимо-

действия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к про-

давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появле-

ния новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстни-

ками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнооб-

разием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и пережива-

ний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает харак-

тер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошколь-

ник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интере-

суется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают актив-

но употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произ-

вольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словес-

но-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Про-

должает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

вития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятель-

ности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают бук-

вы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и приду-

мывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия ме-

жду рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-

являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7- ми 

годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, посто-

янные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и резуль-

тата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Про-

цесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные спосо-

бы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определя-

ет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно при-

думать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: Муниципальное обще-

образовательное учреждение «Бутырская основная общеобразовательная школа» структур-

ное подразделение - Детский сад Валуйского района Белгородской области функционирует в 

режиме 10,5 -часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 17-30 при 5-дневной 

рабочей неделе. 

Национально-культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские, 

но есть дети, переехавшие с родителями с Украины. Национально-культурные особенности 

осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям уст-

ного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно - прикладному искусству 

русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес 

к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Белгород-

ской области, Валуйского района. Реализация данного компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в опреде-

ленный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса учитыва-

ются климатические особенности региона: умеренно континентальный климат, т.е. холодный 

период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно-образовательной деятельности, летний период (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня и всевозможные мероприятия в игровой и развлекательной 

форме. 

В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня. 
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В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития ребенка, а 

также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья. Педагоги создают на 

занятиях и в других формах обучения эмоционально-насыщенную атмосферу, преодолевая 

учебно-дисциплинарные приемы. Занятия в основном проводятся по подгруппам и индиви-

дуально. Чтобы избежать перегруженности режима учебной деятельности, в практику рабо-

ты внедряются комплексные формы проведения занятий. 

 

2. Планируемые результаты 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь-

ного образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного обра-

зования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольно-

го возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного об-

разования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи-

вость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначе-

ние бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, вла-

деет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьба-

ми, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-

ву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, 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 взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-
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ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает ус-

ловную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются 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 с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры 

Дети дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 
• развита крупная и мелкая моторика; 

• подвижен, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности; 

• обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и 

др.). 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

• развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной 

игры, ее обогащение; 

• формируются готовность и способность к коммуникативной дея-

тельности (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми); 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном ми-

ре; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

• старается разрешать конфликты; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, разным 
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видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 

достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участву-

ет в совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе веру в себя; 

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

• развитие любознательности; 

• формирование умения задавать вопросы взрослым и сверстникам; 

• развитие интереса к причинно-следственным связям, стремление 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; 

• развитие способности наблюдать, экспериментировать, формиро-

вание познавательно-исследовательской деятельности и воображе-

ния; 

• к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Речевое развитие • овладение устной речью, благодаря которой ребенок может выра-

жать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний 

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, способен к построению речевого высказывания в ситуации 

общения; 

• знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

Художественно- Музыкальное развитие: 

эстетическое 

развитие 

• овладевает основными культурными способами и видами музы-

кальной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно прояв-

ляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятель-

ности и сотворчества; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
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видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельно-

сти. 

 Художественное развитие: 

 • эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно-пространственным и художественным окружением; 

• развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного ма-

териала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

• овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности. 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

Парциальная программа для дошко-

льного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» (образовательная 

область «Познавательное разви-

тие»)/ Л.В. Серых Г.А. Репринцева. 

- Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

- 52 с. 

 ребенок владеет представлениями о себе и со-

ставе своей семьи, своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных празд-

никах, отдыхе; 

 сформированы представления о своей при-

надлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в 

группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми 

и взрослыми в различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном го-

роде (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенно-

стях, достопримечательностях, понимает на-

значение общественных учреждений, разных 

видов транспорта. Овладевает представле-

ниями о местах труда и отдыха людей в горо-

де (поселке, селе), об истории города и вы-

дающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной 

стране - ее государственных символах, прези-

денте, столице и крупных городах, особенно-

стях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории 

и культуры малой родины, страны и общест-

ва, к некоторым выдающимся людям Белго-

родчины и России. Проявляет желание участ-

вовать в праздновании государственных 
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праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о Рос-

сийской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и 

смысл возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельно-

сти и экспериментировании с объектами жи-

вой и неживой природы (выявление свойств и 

качеств объектов и материалов, определение 

признаков, наблюдение, сравнение и класси-

фикация объектов); 

 овладевает способами доказательства своих 

утверждений и обоснования своих предполо-

жений. Придумывает творческие вопросы, за-

дачи, игры. Принимает участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагает свои вари-

анты решения. 

Лыкова И. А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художест-

венно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятель-

ности (формирование эстетического 

отношения к миру). - Москва: 

«Цветной мир», 2016. 

У ребенка сформированы эстетические отношения и 

художественно-творческие способности в изобрази-

тельной деятельности. 

1 

Парциальная программа дошколь-

ного образования «Выходи играть 

во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие»): методиче-

ское пособие / Л.Н. Волошина. - 

Воронеж: 

Издат-Черноземье. - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициатив-

ность в организации индивидуальных и коллектив-

ных подвижных игр; 

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной 

деятельности, участников совместной игровой дея-

тельности;  

 ребенок правильно координировано выполняет 

основные виды движений, у него развиты тонко мо-

торные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, спосо-

бен к проявлению волевых усилий в достижении ре-

зультата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о нацио-

нальных традициях физической культуры и здорово-

го образа жизни, региональных спортивных дости-

жениях; 

 проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности, передает через движения, особенности 

конкретного образа. 
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А.Д. Шатова «Экономическое вос-

питание дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансовой 

грамотности». Парциальная образо-

вательная программа дошкольного 

образования. Для детей 5–7 лет. 

«Вентана-Граф», 2015 

 - адекватно употребляют в играх, занятиях, общении 

со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические 

понятия 

(в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения тор-

говли: 

рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, 

интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия ва-

лют 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, 

в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содер-

жание 

их деятельности (например, предприниматель, фер-

мер, 

программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назна-

чение, 

способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, 

вещном 

мире, в природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр про-

являют 

заботу, пытаются исправить свою или чужую оп-

лошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для 

себя и 

радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют рас-

ходные 

материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши,  

краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если 

можно 

продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй 

 другого,  если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испыты-

вают 

 От этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности 

взрослых                                                                                                             

(кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым 

покупкам; 
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- объясняют различие понятий благополучия, счастья 

и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуа-

циях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, боль-

ным, 

пожилым людям, ко всем живым существам, береж-

но 

относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют  

необходимость оказания помощи другим людям. 

 

Лыкова И.А. Парциальная образо-

вательная программа «Умные паль-

чики: конструирование в детском 

саду». Соответствует ФГОС ДО. — 

М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 

с., 3-е издание. 

 

Целевые ориентиры выступают основанием преемст-

венности дошкольного и начального общего образо-

вания. При соблюдении требований к условиям реа-

лизации Программы целевые ориентиры предпола-

гают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завер-

шения ими дошкольного образования. 

 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основа-

ниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учеб-

ной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

3. Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

ванием 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. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
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• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, 

на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана выяв-

лять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведе-

нии детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

3) Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться следующими 

методическими рекомендациями: 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. Педагоги в своей работе вы-

страивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого используют 

инструментарий оценки своей работы, который позволяет ему оптимальным образом вы-

страивать взаимодействие с детьми. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и 

методами: 

 проведения диагностического обследования;  

 первичной обработки и индивидуального анализа данных;  

 качественной экспертной оценки данных; количественной оценки результатов обследования;  

 выделения дезадаптационных рисков;  

 интерпретации данных обследования; 

 составления заключения по результатам обследования;  

 разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, формулировки 

рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к утомлению 

детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или среду 

(дни наиболее высокой работоспособности детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, этиче-

ские и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом 

образовательной организации его должностных обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с методи-

кой). Максимальное количество детей в группе - 6 человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая особенности 

работоспособности детей каждого возраста. 

10. Непрерывная продолжительность диагностики - не более 20 минут, при первых признаках 

утомления нужно сменить вид деятельности. 
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11. При проведении диагностического обследования необходимо максимально использовать 

педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в образовательной ор-

ганизации. 

12. Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой последовательности всё, что 

необходимо для проведения обследования. 

13. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в определенном порядке 

на отдельном столе. 

14. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё неудовлетво-

рение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и анализировать результаты 

вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

15. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты снижа-

ются в случаях: 

 трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; страха получить низкую оценку взросло-

го; 

 неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

 сконцентрировать внимание, сосредоточиться; медлительности ребёнка или усталости; 

плохого самочувствия ребёнка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследо-

вания детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении диаг-

ностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информа-

ции и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты представ-

ляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, разрабо-

танных на основе данных комплексного обследования. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка по пяти образовательным областям 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по 5 образовательным областям соответствует содержанию основной образователь-

ной программы «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с. 259 и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти образовательным 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
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• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Закреплять навыки ор-

ганизованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элемен-

тарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки по-

жалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие фор-

мированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общать-

ся спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товари-

щем, 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 по-

мощь). 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касаю-

щиеся 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 проис-

шедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, тан-

цевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как иг-

рают с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Об-

ращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке ак-

куратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчер-

кивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

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 и на участке дет-

ского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; на-

поминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навы-

ки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мы-

лом, 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 пользо-

ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пи-

щу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опреде-



32 
 

ленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пугови-

цы, 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 посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполне-

нию 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. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животны-

ми в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать ком-

натные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрос-

лых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обога-

щать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к лю-

дям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимо-

связях 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 доро-

ги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формиро-

вать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, дер-

жась за руку взрослого). Знакомить 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, держась за перила; 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. 

В качестве результатов - целевых ориентиров социально-коммуникативного развития 

детей выступают: 

• в дошкольном возрасте: 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение; 

- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и взаи-

модействие со взрослыми и сверстниками); 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

- овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и самостоятель-

ность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе, чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх; спосо-
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бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и ра-

доваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- Парциальная программа для дошкольного образования Лыкова И.А.  «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е издание. 

Цель программы : создание условий для открытия ребенком природы, социума и че-

ловеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 

осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции твор-

ца».  

Миссия Программы  

• изменение взгляд педагогов и родителей воспитанников (законных представителей) 

на целевые ориентиры дошкольного образования, связанные с приобретением детьми 

опыта освоения, сохранения и дальнейшего развития человеческой культуры (на ма-

териале конструирования как культур творческой деятельности);  

• содействие открытию педагогами и родителями новых подходов и педагогических 

«инструментов», связанных с проектированием содержания конструирования (и шире 

— всего дошкольного образования) на основе принципа культур сообразности;  

• воодушевление педагогов и родителей на организацию конструирования как разви-

вающей и развивающейся деятельности, дающей радость открытия мира, созидания, 

общения, творчества;  

• сплочение педагогов, детей и их родителей в команду единомышленников, вместе 

идущих к общей цели — открытие природы, социума, культуры в процессе увлека-

тельной деятельности, дающей возможность каждому реализовать себя;  

• содействие открытию возможности само актуализации, само изменения и самораз-

вития каждого участника образовательных отношений. 

 Основные образовательные задачи Программы 1. Проектирование условий для 

освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности че-

ловека, познающего окружающий мир и создающего человеческую культуру. 2. Раз-

витие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 3. Содей-

ствие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца». 4. Соз-

дание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных спо-

собов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции). 5. 

Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — ис-

полнительство — творчество. 6. Поддержка активности, инициативы, самостоятель-

ности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка как творческой личности. 7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, 

формирование умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 

качеств личности растущего человека 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования  
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«Экономическое воспитание дошкольников» 

Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи программы:  

-Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зави-

симости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, эко-

номность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

-рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собствен-

ные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу  реализации; 

-применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой задачами и содер-

жанием:  

 

    Блок №1   «Труд — продукт (товар)», 

    Тема №1.Что такое труд? 

    Тема №2 Заработная плата? 

    Тема№3 «Труд — основа жизни 

   Блок№2    «Деньги, цена (стоимость)» 

    Тема№ 1.Что такое деньги; 

    Тема № 2.Откуда деньги берутся; 

    Тема№ 3.Зачем они нужны людям; 

    Тема № 4.Как можно стать богатым. 

    Блок №3    «Реклама: желания и возможности»,  

     Тема № 1. «Что такое реклама?», «Какой она бывает: буклеты, радиореклама, щитовая,  

     печатная и др.». 

     Тема№ 2. «Кто делает рекламу?». 

    Тема№ 3. «Сочиняем рекламу». 

      Блок №4    «Полезные навыки и привычки в быту — тоже экономика». 

     Тема№1. Дороже-Дешевле 

    Тема №2. Что такое бюджет семьи 

 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
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предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопостав-

ления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «По-

ровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ши-

рине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

– узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой – маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от се-

бя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – 

ночь, утро – вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным спосо-

бам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработан-

ных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследова-

тельских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 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 фиксиро-

вать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Разви-

вать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравне-

ния). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание личных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная, 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидки уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постоянно усложняющие-
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ся правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, пред-

меты домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) мате-

риала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обога-

щать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.)  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка), о земноводных 

(на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, си-

ница, голубь воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха оказать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
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теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагреется, охлаждается), 

песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, от тепла – тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теп-

лые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холод-

но, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, про-

зрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, ук-

рашении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: яр-

че светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились ли-

стья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа для дошкольного образования «Здравствуй, мир Бело-

горья» (образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Ре-

принцева. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. -52 с. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультур-

ных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белго-

родской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представле-

ний о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгород-

ской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Бело-

горья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 
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традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 13 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1.Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел» 

2.Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не мешаем, вместе 

дружно мы играем» 

Взаимодействие с родителями 

Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам» 

Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных интересов дошкольни-

ков» 

Создание группового фотоальбома о детях группы 

«Вот какие малыши -  полюбуйтесь от души!» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

3.Образовательная ситуация «Моя семья» 

4.Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день родители со мной!» 

5.Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые родные, самые 

любимые» 

Взаимодействие с родителями 

Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой была» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

6.Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной организации «Вместе 

ходим в детский сад»   

7.Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…» 

8.Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада» 

9.Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой» 

10.Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел» 

Взаимодействие с родителями 

Мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом» 

Модуль 4.«Природа Белогорья». 

11. Лаборатория «Полезные ископаемые» 

12.Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

13.Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

14. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

15.Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 

16.Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 

Проект «Во саду ли, в огороде» 

Взаимодействие с родителями 

Совместная с родителями викторина «Дикие и домашние животные» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

17.Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа» 

18.Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети» 

Взаимодействие с родителями 

Проект «Я расту помощником!» 
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Взаимодействие с родителями 

Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

19.Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народная   игрушка сви-

стулька) 

20.Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народные деревянные иг-

рушки-забавы) 

Взаимодействие с родителями 

Посиделки «Бабушкин сундук» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

21.Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. Пасха» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

22.Образовательная ситуация «Как наши предки защищали Родину» 

23.Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли русской» 

Взаимодействие с родителями 

Выставка фотографий «Мой прадедушка - герой»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

24.Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Совместная экскурсия в кукольный театр 

Игровая деятельность «Детские народные игры Белогорья» (разновозрастное взаимодействие 

детей) 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

25.Прогулка «Белгород – потому что белый от мела» 

Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию» (разновозрастное взаимодействие 

детей) 

Взаимодействие с родителями 

Фотоотчет «Как мы всей семьей ходили в детский городок» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

26.Проект «Стригуновский лук от семи недуг» 

Взаимодействие с родителями 

Экскурсия в городской зоопарк 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, интере-

сам, потребностям детей и родителей. 

Модуль 13. «Медицина Белогорья» 

27.Образовательная ситуация «Скорая медицинская помощь Белогорья» 

Образовательная ситуация «Я хочу стать врачом!» 

Образовательная ситуация «Лучшие врачи Белогорья» 

 

 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, по-
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благодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста
»
», «Предложите: „Хотите посмотреть...

»
», «Спросите: „Понрави-

лись ли наши рисунки?
»
»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодейство-

вать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой
44

»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматрива-

ния картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окруже-

нии продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особен-

ности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, да-

леко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предме-

ты (тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). Учить пони-

мать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи 

и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах глас-

ные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – 

утенок –  утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (лен-

точек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу актив-

ного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополне-

ний, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоо-

парк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстра-

ций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по-

нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
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Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и роди-

телями. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и по-

следствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из про-

читанного 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 рассматри-

вать с детьми иллюстрации. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству: 

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. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радо-

сти. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вырази-

тельность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету охваты-

вание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных слов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную сал-

фетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-

ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 



42 
 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дыковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предме-

тов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоса, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снего-

вик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изобра-

жение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разно-

образные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки пря-

мыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, исполь-

зуя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, со-

единяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки вылепленные 

предметы на дощечку детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вы-

зывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательно-

сти) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на об-

ратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); приклады-

вать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розе- та и др.) пред-

метные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, по-

вторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Раз-

вивать чувство ритма. 

Конструктивно модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, использовать в постройках детали разно-

го 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 столбами –  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 
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учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжете дорожка и дома – улица; стол, 

стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 

Музыкальная деятельность: 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способство-

вать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, заме-

чать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музы-

кальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазо-

не ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать ха-

рактер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игруш-

ками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игро-

вых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное вы-

полнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых живот-

ных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детски-

ми музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, по-

гремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

В качестве целевых ориентиров - результатов художественно-эстетического развития 

детей выступают следующие. 

Музыкальное развитие: 

• в дошкольном возрасте: 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной деятельности; 
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способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам 

и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкаль-

ной деятельности и сотворчества; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой 

и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие: 

■ в дошкольном возрасте: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным и 

художественным окружением; 

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал; 

- ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). - Москва: «Цветной мир», 2016. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетиче-

ского отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельно-

сти. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстети-

ческой апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художе-

ственно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразите-

лем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятель-

ности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 

 

1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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 упражне-
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ния 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 необхо-

димость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседнев-

ной жизни. 

Физическая культура: 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрёстную координацию дви-

жений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 с». 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании. Продолжать учить ло-

вить мяч двумя руками одновременно 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять ползание. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя в движении, при вы-

полнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипеде, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и выполнять правила в под-

вижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей се двигательной деятель-

ности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами, мячами, шарами. Развивать навыки лазания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движе-

ния, ориентироваться в пространстве. 

В дошкольном учреждении созданы условия для физического развития детей. На тер-

ритории МОУ «Бутырская ООШ» расположено игровое поле для игр с элементами спорта, 

площадки для подвижных игр, гимнастическое оборудование. 

В разновозрастной группе ежедневно реализуется система закаливающих и физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий. 

 

Система закаливающих мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия I младшая 

группа 

II млад-

шая груп-

па 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 
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1. Воздушно-

температурный режим 
от +21°С 

до + 20°С 

от +21°С 

до +20°С 

от +21°С 

до + 20°С 

от +21°С 

до + 20°С 

от +21°С до + 

20°С 

1.1 Одностороннее провет-

ривание в присутствии 

детей 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). 

Допускается снижение температуры на 1-2°С. 

1.2 Сквозное проветривание 

в отсутствии детей 
В холодное время проводится кратковременно (5-10 ми нут). 

Допускается снижение температуры на 2-3°С. 

2. Воздушные ванны 

2.1 Прием на свежем возду-

хе 
В теплое время года (май-август), весной и осенью, если позво-

ляют погодные условия. 
2.2. Гимнастика В теплое время года - на участке, в холодное время года - в 

групповых комнатах. 
2.3 Физкультурные 

Занятия 

Два занятия проводятся в групповых предварительно провет-

ренных комнатах, в облегченной одежде, третье занятье прово-

дится на улице. В теплое время года по максимуму на улице. 

2.4. Прогулка (утренняя, ве-

черняя) 

В холодное время года не проводится при температуре ниже: 

 -15°С -20°С 

2.5 Дневной сон В теплое время года при открытых фрамугах. 

2.6 Перед дневным сном Раздевание, посещение туалета, корригирующая гимнастика, 

физические упражнения, одевание. 2.7 После дневного сна 

2.8. Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре: от 20°С в хо-

лодное время года в помещении при соблюдении нормативных 

температур. 

3. Гигиенические и водные процедуры 

3.1 

Мытье рук, умывание 

Ежедневно. Мытье рук - прохладной водой. 

4. Солнечные ванны В теплое время года 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается ра-

циональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды де-

тей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния 

ребенка, его эмоциональный настрой. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Формы и методы оздоровления детей 

 

№ Формы и методы Содержание Проведение 
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1 Обеспечение здо-

рового ритма 

жизни 

Режим дня Холодный период года, 

теплый период года 

Щадящий режим (адаптационный период) Поступление в детский 

сад, переход по группам 

Организация микроклимата и стиля жизни в 

группе 

Ежедневно 

Рациональное питание Ежедневно 

2 Воздушные 

Ванны 

Обеспечение температурного режима и чис-

тоты воздуха 

Ежедневно 

3 Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

Прогулки Ежедневно 

Сон при открытых фрамугах В теплое время года 

Умывание, мытье рук Ежедневно 

4 Витаминоте 

Рапия 

Витаминизирование третьего блюда Ежедневно 

Поливитамины Холодный период года 

5 Стимулирующая 

терапия 

Элеутерококк По схеме 

Полоскание горла соленым раствором По схеме 

6 Профилактика 

гриппа 

 

Фиточай По схеме 

Ароматизация помещений Октябрь-март 

Аромамедальоны Октябрь-март 

Вакцинация против гриппа по желанию ро-

дителей 

Октябрь-декабрь 

7 Свето- и цветоте-

рапия 

Обеспечение светового режима дня Ежедневно 

Световое и цветовое сопровождение среды и 

учебного процесса 

Ежедневно 

Музыкальное сопровождение режимных мо-

ментов 

Периодически 

8 Музыкотера- 

Пия 

Музыкальное оформление фона занятий Периодически 

9 Профилакти-

ческие осмотры 

Осмотры детей узкими специалистами Март-май 

10 Физические 

упражнения 

Физкультминутки Ежедневно 

Гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

11 Активный 

Отдых 

Спортивные игры и упражнения Ежедневно 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

Праздники По плану 

Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
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Двигательный режим 

№ 

п/п 

Формы организа-

ции 

Прове-

дение 

I мл. 

группа 

II мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 3-5 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2 Дыхательная гим-

настика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

3 Пальчиковая гим-

настика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

4 Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно 1-2 мин 1-2 мин 2 мин 2-3 мин 3 мин 

5 Физкультминутки Ежедневно 1-2 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

6 Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно - 4-5 мин 4-5 мин 5-6 мин 5-6 мин 

7 Гимнастика после 

сна Ежедневно 

4-5 мин 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

8 Подвижные игры 

Ежедневно 

4-6 

мин 

6-8 мин 8-10 мин 8-12 мин 10-15 мин 

9 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 4-6 

мин 

4-6 мин 5-8 

мин 

8-10 мин 10-12 мин 

10 Спортивные уп-

ражнения и игры 

на прогулке 

Ежедневно - 4-6 мин 5-8 

мин 

8-10 

мин 

10-12 

мин 

11 Физкультурные 

занятия 

Ежедневно 2 за-

нятия в 

группе, 

1 на 

улице 

по 10 

мин 

2 заня-

тия в 

группе, 

1 на 

улице 

по 15 

мин 

2 занятия 

в группе, 

1 на ули-

це по 20 

мин 

2 занятия 

в группе, 

1 на 

улице по 

25 мин 

2 занятия в 

группе. 1 на 

УЛИце по 30 

мин 

12 Музыкальные за-

нятия 

(часть занятия) 

Ежедневно 2 за-

нятия 

3-4 мин 

2 заня-

тия по 

4-5 мин 

2 занятия 

по 5-6 

мин 

2 занятия 

по 7- 10 

мин 

2 занятия по 

10-12 мин 

13 Спортивный 

праздник 

2 раза в 

год 

    - 25-30 

мин 

30-40 

мин 

40-50 

мин 

50-60 мин 

14 Музыкальный 

праздник (часть 

праздника) 

1 раз в ме-

сяц 

6-10 

мин 

10-12 

мин 

12-15 

мин 

15-18 

мин 

18-20 мин 

15 
Физкультурный 

досуг 

1 раз в ме-

сяц 

- 15 мин 20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

16 День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квар-

тал 

17 Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Ежедневно Характер и продолжительность зависят от ин-

дивидуальных данных и потребностей детей. Проводится 

под руководством воспитателя. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Воло-

шина. - Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи программы: 

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с эле-

ментами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действия-

ми; 

3. Закрепление техники выполнения основных движений, ору, элементов спортивных 

игр; 

4. Содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

5. Воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

6. Формирование культуры здоровья. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре самостоятель-

ных уровня»: 

 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Тема №2 «Городки игра народная» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

 

Модуль 2«3имние забавы» 

Тема№1 «Мы хоккеисты» 

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

 

Модуль 3«Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

 

Модуль 4«Лето красное» 

Тема№1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема№3 «Прыгалки, скакалки» 

 

 

 

 

 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

- в направлении познавательное развитие: 

- исследовательские проекты - обогащение представлений и опыта детей, применение полу-
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ченных знаний и умений в практической деятельности; 

- опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и отношений 

(представление о связях и зависимостях в неживой и живой природе); 

- коллекционирование (классификация) - освоение родовидовых (иерархических) отношений 

(представление о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов); 

- путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира и родной стране); 

- путешествие по «Ленте времени» - освоение временных отношений (представления об 

историческом времени - от прошлого к настоящему, на примерах материальной цивилиза-

ции: история жилища, транспорта и т.п.); 

- экскурсии - упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, ознакомление с рукотворным 

миром (изобретенные человеком механизмы, приборы, инструменты); 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) - связи и отношения явлений и 

предметов устанавливаются как на уровне практической классификации, так и на уровне об-

разно-символического, иллюстративного материала; 

- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить детей детальными истори-

ческими сведениями. Главное - создать в воображении ребенка целостные живые образы 

(люди с целями и особенностями их деятельности, событиями, с ними происходящими); 

- игра - моделирование - развитие у ребенка личных способов упорядочения собственного 

опыта (способов познавательной деятельности), проявления собственной познавательной 

инициативы. 

- в направлении речевое развитие: 

Образовательные ситуации представлены в единой структуре, включающей пять 

взаимосвязанных этапов. 

Организационный момент: использование сюрпризных моментов в соответствии с 

возрастом детей; с сюжетом образовательной ситуации;  

Мотивационно-ориентировочный этап: проблемная ситуация; практическое (творче-

ское) задание или др.; 

- в направлении художественно-эстетическое развитие: 

К непосредственно образовательной деятельности относятся: сюжетноролевая игра; 

рассматривание; наблюдение; чтение; игра- экспериментирование; развивающая игра; экс-

курсия; интегративная деятельность; конструирование; исследовательская деятельность; рас-

сказ; беседа; создание коллекций; проектная деятельность; экспериментирование; про-

блемная ситуация. 

Режимные моменты выстраиваются на: рассматривании; наблюдении; чтении; иг-

ре-экспериментировании; развивающей игре; ситуативном разговоре с детьми; экскурсии; 

интегративной деятельности (полихудожественном подходе); конструировании; исследова-

тельской деятельности; рассказе; беседе; создании коллекций; проектной деятельности; экс-

периментировании; проблемной ситуации. 

- в направлении физическое развитие: 

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с разнообразными ви-

дами двигательной деятельности. Чем больше видов и способов действий с мячом, городка-

ми, битами, веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом и их сочетаний, 

тем осознаннее и быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие со сверстника-

ми, успешнее ориентировка в окружающей обстановке. 

В содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные игры общераз-

вивающего характера, направленные на формирование основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья), учтена необходимость регулирования физической нагрузки, 

распределения ее на различные группы мышц, направленность игр на комплексное развитие 

двигательных способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, выносливости, коорди-

нации движений). 
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

• Приём детей на воздухе в тёп-

лое время года 

• Утренняя зарядка 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоска-

ние рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

• Физкультминутки во время 

непосредственно образователь-

ной деятельности 

• Физическое развитие 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

• Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

• Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 

• Непосредственно образо-

вательная деятельность 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Образовательная дея-

тельность, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

3. Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

• Утренний приём детей, индиви-

дуальные и подгрупповые бесе-

ды 

• Формирование навыков культу-

ры еды 

• Этика быта, трудовые по-

ручения 

• Формирование навыков культу-

ры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 
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4. Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

• Музыкально-художественная 

деятельность 

• Эстетика быта 

• Экскурсии 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

 
 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

• Приём детей на воздухе 

в тёплое время года 

• Утренняя зарядка  

• Гигиенические процеду-

ры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны), 

специальные виды закаливания 

•Физкультминутки во время не-

посредственно образовательной 

деятельности 

• Физическое развитие 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Спортивные праздники 

• Спортивные игры 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

• Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

• Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое развитие 
• Непосредственно образо-

вательная деятельность 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Образовательная деятельность  

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 
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3. Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

• Утренний приём детей, индиви-

дуальные и подгрупповые бесе-

ды 

• Формирование навыков культу-

ры еды 

• Этика быта, трудовые по-

ручения 

• Дежурства в столовой, в при-

родном уголке, помощь в под-

готовке к непосредственно об-

разовательной деятельности 

• Формирование навыков культу-

ры общения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и 

труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игро-

вой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

• Музыкально-художественная 

деятельность 

• Эстетика быта 

• Экскурсии 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и куль-

турные практики 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуа-

ция, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и це-

ленаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, вос-

питания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию созда-

ния образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организован-

ной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций яв-

ляется формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитате-

лем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и раз-
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решить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опы-

та детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осоз-

нании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуа-

циях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морально-

го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, за-

дач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоя-

тельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей че-

рез постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-

ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятель-

ности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сю-

жетно-ролевой игры и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образо-

вательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные спо-

собы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 
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Двигательные подвижные дидактические иг-

ры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

Коммуникативная беседа, ситуативный раз-

говор, речевая ситуация, составление и отга-

дывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюде-

ние, экскурсия, решение проблемных ситуа-

ций, экспериментирование, коллекциониро-

вание, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, ис-

полнение, импровизация, экспе-

риментирование, подвижные игры (с му-

зыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация разви-

вающей среды для са-

мостоятельной деятель-

ности детей: дви-

гательной, игровой, про-

дуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

 

Диагности-

рование 

Педагогическое 

просвещение ро-

дителей, обмен 

опытом. 

Совместное твор-

чество детей и 

взрослых. 

 

 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образова-

тельных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра - ведущий вид дея-

тельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 

одной из областей. 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

 Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 
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- Наблюдение; 
- чтение; 
- игра; 
-игровое упражнение; 
-проблемная ситуация; 
- беседа; 
- совместная с воспитателем игра; 
- совместная со сверстниками игра; 

индивидуальная игра; 

-праздники; 

- экскурсии; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-коллективное обобщающее 
Занятие 

- Игровое упражнение; 

- совместная с воспитате-

лем игра; 

- совместная со сверстни-

ками игра; 

- индивидуальная игра; 
- ситуативный разговор с 
детьми;  
- беседа; 
- ситуация морального 
выбора; 
- проектная деятельность; 
- интегративная деятель-
ность; 

- Сюжетно - ролевая 

игра; 

-игры с правилами; 

- творческие игры 

ры 

 

3. Содержание коррекционной работы 

 

Детей с ОВЗ в МОУ «Бутырская ООШ» структурное подразделение - Детский сад нет, 

адаптированная программа не разработана. Ввиду отсутствия специалистов в структурном 

подразделении - Детский сад вся коррекционная работа с воспитанниками проводится педа-

гогами. Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 

- воспитатели - контролируют речь детей в ходе образовательной деятельности, режимных 

моментов, формируют хозяйственно-бытовые навыки, навыки самообслуживания, учебные 

навыки; развивает мелкую моторику, оптико-пространственные отношения; 

- музыкальный руководитель - развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, темпо - 

ритмическую сторону речи. 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик 

 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опы-

та носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, прини-

мают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллек-

ционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удиви-

лись? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской яв-

ляется создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма ор-

ганизации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно иг-

рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по ка-

кому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, за-

нимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в со-

ответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-

лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соот-

ветствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального бла-

гополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-

стоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
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знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

  

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образова-

тельный процесс как равноправных и равноответственных партнеров. 

Родители воспитанников в соответствии с Договором имеют право принимать участие 

в работе педагогического совета, находиться с ребенком на период адаптации, выбирать ви-

ды дополнительных услуг, мероприятиях ДОУ; включаться во все виды деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МОУ «Бутырская ООШ» структурное подраз-

деление - Детский сад на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МОУ «Бутырская ООШ» структурное подразделение - Детский сад; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МОУ «Бутырская ООШ» структурное 

подразделение - Детский сад, направленной на физическое, психическое и социальное разви-

тие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
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разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной обще-

образовательной программы дошкольного образования является информирование родителей 

о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразовательной 

программе по следующим линиям развития: 

• здоровье и физическое развитие; 

• познавательно-речевое развитие; 

• социально-личностное развитие; 

• художественно - эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобра-

зовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагности-

ки, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, янва-

ре и мае). 

- проведение коллективом МОУ «Бутырская ООШ» структурное подразделение - Дет-

ский сад систематической работы, направленной на информирование родителей о результа-

тах освоения детьми примерной основной общеобразовательной программы на основе сле-

дующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. Информация должна охватывать все четыре 

направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться 

в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части примерной основной общеобразователь-

ной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отра-

жение этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с роди-

телем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможно-

стей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное консультирование роди-

телей в режиме онлайн или по электронной почте. 

 

Формы информационного взаимодействия 

структурного подразделения - Детский сад с родителями 

 

Здоровье и физическое развитие 

 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с крите-

риями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнооб-

разными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 
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культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литерату-

ры и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личност-

ного развития детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с после-

дующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) дея-

тельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Формы предоставления информации: 

• единый и групповой стенды; 

• газеты; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-

педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осу-

ществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений со-

держание работы с родителями дополниться 

Участие родителей в образовательной деятельности. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в процессе гра-

жданского и патриотического развития детей дошкольного возраста осуществляется на осно-

ве принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности, на принципе со-
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вместной деятельности воспитателей и семьи по воспитанию подрастающих поколений, по-

могая друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие на процесс духовно-

нравственного становления личности юного гражданина России. 

 

- в направлении познавательное развитие: 

Проблемы познавательного развития дошкольников на основе социокультурный цен-

ностей Белгородской области рассматриваются в рамках родительского просвещения (се-

мейные клубы, выставки, стенды) и активного взаимодействия с родителями (совместные 

проекты, викторины, экскурсии). В программе по каждому модулю запланировано взаимо-

действие с родителями с учетом современных эффективных форм: 

- разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам»; 

- мастер-класс для родителей «Игры с природным материалом»; 

- карта «Развитие познавательных интересов дошкольников»; 

- проект «Во саду ли, в огороде» и другие; 

- выставка фотографий «Мой прадедушка - герой»; 

- альбом «Наша большая семья»; 

- акция «Сохраним пролеску» и другие формы. 

 

- в направлении художественно-эстетическое развитие: 

В качестве форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

по проблемам художественно-эстетического развития ребенка на основе изучения и освое-

ния культурных традиций Белогорья могут выступать:  

 информационно-аналитические (анкетирование, опрос, интервью, беседа);  

 познавательные (практикумы, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, педагогический 

совет с участием родителей, педагогическая лаборатория, аукцион, вечера вопросов и отве-

тов, родительский тренинг, семейная гостиная. Клубы для родителей, Дни добрых дел, День 

открытых дверей, ознакомительные дни, открытые занятия, ролевые и деловые игры);  

 досуговые (праздники, утренники, мероприятия: концерты, выставки, конкурсы, семейные 

вернисажи, совместные походы и экскурсии) и др. 

 в направлении физическое развитие: 

 участие родителей в праздниках, развлечениях. 

 



62 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

I. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

В группе созданы необходимые условия для организации работы по физическому 

развитию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности. 

В группе имеется физкультурный уголок с необходимым набором спортивного ин-

вентаря для организации двигательной деятельности детей в течение дня. 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном учре-

ждении проводится витаминизация третьего блюда. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, окру-

жающему миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в разных жизнен-

ных ситуациях, коммуникативной компетентности, социальных навыков во всех группах 

оборудованы уголки безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игры по 

формированию представлений по формированию представлений о безопасном поведении 

на дороге, в природе, дома. 

Организации разных форм детского труда способствуют: уголок природы; огород, 

оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и материал 

для ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности дошкольников осуществляет-

ся в мероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и конструктивной деятельности.  

В группе созданы благоприятные условия для организации познавательной деятель-

ности дошкольников: уголки развития с конструктивно-строительными иг-

рами, пособиями для интеллектуального развития, познавательной литературой; экологи-

ческая тропа; минилаборатории и познавательные центры в группах. 

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в каждой группе детского сада созданы центры изобразительного искусства; 

стенды для выставок детских работ, дидактический материал для музыкального развития. 

- в направлении познавательное развитие: 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

дидактическая кукла Белогорочка. 

- в направлении художественно-эстетическое развитие: 

Для эффективности проведения образовательного процесса необходимо иметь в на-

личии: 

1. Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр). 

2. Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (народные песни Белогорья). 

3. Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских художников. 

4. Альбомы художественных произведений родного края. 

5. Художественная литература с иллюстрациями. 

6. Изделия народных мастеров Белогорья. 

7. Скульптуры малых форм (фотографии). 

8. Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений. 

9. Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья. 

10. Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края. 

11. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, 

лепки). 

12. Природный, бросовый материал. 

- в направлении физическое развитие: 

Для реализации программы на территории образовательной организации не-

обходимо создать предметно-игровую зону (или физкультурно-оздоровительную), в состав 
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которой входит спортивная площадка, а при её отсутствии – крупное организующее игро-

вое поле. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Содержание образовательной деятельности в МОУ «Бутырская ООШ» структурное 

подразделение - Детский сад определяется реализацией образовательной программы до-

школьного образования, разработанной на основе: 

 

№ 

п/п 

Используемые программы Срок реали-

зации 

1 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная общеобра- 
зовательная программа дошкольного образования / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

5 лет 

(с 1,5 до 7 

лет) 

 

Используются следующие дополнительные образовательные программы: 

№п/п Используемые программы Срок реализации 

1 Парциальная программа для дошкольного образования «Здрав-

ствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познаватель-

ное развитие»)/ Л.В. Серых, Г. А. Репринцева. - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. - 52 с. 

(с 3 до 7 лет) 

2 Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа ху-

дожественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности (формирование эстетического отношения 

к миру). - Москва: «Цветной мир», 2016. 

(с 2 до 7 лет) 

3 Парциальная образовательная программа дошкольного образо-

вания. «Экономическое воспитание дошкольников: формирова-

ние предпосылок финансовой грамотности».  

А.Д. Шатова Для детей 5–7 лет. «Вентана-Граф», 2015. 

 

(с 5 до 7 лет) 

 Парциальная программа дошкольного образования «Выходи иг-

рать во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): 

методическое пособие/ Л.Н. Волошина. - Воронеж: Издат-

Черноземье. - 2017. 

(с 2 до 7 лет) 

  

Парциальная программа дошкольного образования «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду». Лыкова И.А. Соот-

ветствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 

3-е издание. 

 

 

 

 

(с 3 до 7) 

 

 

Методическое обеспечение программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

Развитие игровой деятельности: Старшая группа 

Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

Лыкова И.А Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015 

Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

Конструирование в детском саду. Средняя группа. М.: ИД «Цвет-

ной мир», 2015. 

Конструирование в детском саду. Старшая группа. М.: ИД «Цвет-

ной мир», 2016. – 160 с 

Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе груп-

па. М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое об-

щество России, 2005. 256 с. 

 
«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа 

Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

Шиян О.А. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа 
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Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Н.Ф. Губанова Театрализованная деятельность дошкольников. 

 
«Физическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Первая младшая группа 

Физическая культура в детском саду: Вторая группа 
Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет 

 

 
  

 Распорядок и режим дня 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бутырская ООШ» Валуйского 

района Белгородской области структурное подразделение - Детский сад функционирует в 

режиме 10,5 - часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 17-30, при 5-дневной 

рабочей неделе. 

Организация образовательного процесса составлена в соответствии с основной Об-

щеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-

ЛЫ». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014. и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация образовательного процесса в МОУ «Бутырская ООШ» структурное 

подразделение - Детский сад строится на основе плана деятельности на год и ООП ДО, раз-

рабатываемой детским садом самостоятельно, утвержденную директором школы и регла-

ментируется расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

Режим дня детей в дошкольном образовательном учреждении формируется исходя 

из запросов родителей и при наличии необходимых условий в учреждении. 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Задача воспитателей первой младшей группы состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это тре-

бует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают 

положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и 

в результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. Особое внима-

ние уделяется режиму пребывания детей в ОО. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередо-

ванием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в организованной 
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образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образова-

тельными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и пе-

ревозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании детей 

на свежем воздухе. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошколь-

ников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

• и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учиты-

вается: 

 учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как программа в каче-

стве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритет-

ное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе и для их двигатель-

ной активности. 

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1-1,5 часа на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

 учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

 учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в поне-

дельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая поло-

вина декабря и начало января, вторая половина мая. Основные компоненты режима: днев-

ной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, непосредственно-образовательная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов педагоги и помощники воспитателей детского 

сада придерживаются следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Сон для детей важная составляющая режима дня. Общая продолжительность суточ-

ного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят 

дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет - до 3-х часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 
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они первыми ложились в постель. 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в поме-

щении на 3—5 градусов. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обя-

зательно. 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

Прогулка - одно из звеньев в режиме дня. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей в ОО составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую по-

ловину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжи-

тельность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре 

воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Воспитатели ОО прогулку осуществля-

ют по следующим направлениям: 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд на участке, 

• самостоятельную игровую деятельность детей, 

• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку органи-

зовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответст-

вии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учатся правильно 

одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности и по-

годных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, про-

бежки, а затем переходят к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или му-

зыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

 

Примерный режим дня 

 

Примерный режим дня (холодный период) 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально--

художественная, физическая культура) 

9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

Самостоятельная деятельность 

11.00 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.00 - 12.30 
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Подготовка ко сну 

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.30 - 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, физическая культура) 

16.00 - 16.30 

Самостоятельная деятельность 16.30 - 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах), уход детей домой, работа с родителями: беседы, консультации. 

17.10 - 17.30 

 

Примерный режим дня (тёплый период) 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здо-

ровья 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное со- отношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая дея-

тельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная дея-

тельность 

1,5-3 г 2 до 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 до 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 до 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 до 20-25 мин 6-6,5 2,5-3 

6-7 лет 3 до 30 мин 5,5-6 2,5 – 3 

 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 - 7.55 

Утренняя гимнастика (на улице) 7.55 - 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение детям 

художественной литературы) 

9.00 - 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в режимных моментах, физиче-

ская культура, музыкально-художественная)  

Второй завтрак 

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюде-

ния, воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность 

9.15 - 12.00 

 
 

10.30 - 11.00 

Подготовка к обеду, обед 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну 

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюде-

ния, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

Уход детей домой, работа с родителями: беседы, консультации 

16.00 - 17.30 
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 1 года до 3 лет - подгрупповая;  

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., реги-

страционный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, раз-

витие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 

10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образователь-

ной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультми-

нутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредст-

венно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными 

и музыкальными занятиями. Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей – социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единст-

во воспитательных, развивающих обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «миниму-

му». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного уч-

реждения. Одной теме следует уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 

2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (угол-

ках) развития. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У до-

школьников появляются многочисленные возможности для практики, экс-

периментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуаль-

ными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящих-

ся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, кото-

рое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соот-

ветствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позво-

ляют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных облас-

тей; 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-

строения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы (Приложение). 

 

Планирование образовательной деятельности 

Вид деятельности Периодичность 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подгото-

вительная 

Физическая 

культура 

3 (1 на 

улице) 

3 (1 на 

улице) 

3 (1 на 

улице) 

3 (1 на 

улице) 

3 (1 на улице) 

Познавательное 

развитие 

1 2 2 3 4 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 
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Музыка 2 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимна-

стика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы зака-

ливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные бе-

седы при прове-

дении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художест-

венной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием ор-

ганизованной образовательной деятельности (Приложение). 

При организации организованной образовательной деятельности с детьми домини-

рует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фрон-

тально, подгруппами, индивидуально. 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, по-

могают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и со-

бытия. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детско-

го сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения эмоциональ-

ного благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. Введение в 

режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться 

друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции 

помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 
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возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят праздники, до-

суги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в каждой группе есть свои 

добрые обычаи, ритуалы. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знако-

мящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений: формировать же-

лание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спор-

тивных играх и т.д. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- мероприятия, досуги и развлечения с привлечением родителей, общественности; 

- акции с привлечением родителей, общественности; 

- нестандартные формы деятельности (конкурсы, проекты, флешмоб и т. д.) 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС, принци-

пов, предложенных Петровским В.А., рекомендаций программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой должна отражать 

индивидуальность педагога и детей группы. 

Программа предъявляет определенные требования к предметно - развивающей сре-

де: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, при-

легающей к МОУ «Бутырская ООШ», материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-

лых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безо-

пасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и вос-

питания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расход-

ным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей пространство должно предоставлять необходимые и достаточные воз-

можности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов- заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструи-

рования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образова-

тельная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Проектирование предметно-развивающей среды в МОУ «Бутырская ООШ» струк-

турное подразделение - Детский сад осуществляется на основе требований реализуемой об-

разовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих 

принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, дина-

мичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей). 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение центров 

новыми материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; ос-

военности с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; страте-

гического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания 

определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги МОУ «Бутырская ООШ» структурное подразделение - Детский сад созда-

ют оптимальные условия. Организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

двигательной и др. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех группах созда-
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на уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному ре-

шению. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конст-

руктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

МОУ «Бутырская ООШ» структурное подразделение - Детский сад самостоятельно 

определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, не-

обходимые для реализации Программы. 

В группах созданы следующие центры детской активности: 

- Книжный уголок. Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и 

творческих способностей детей средствами детской художественной литературы; форми-

рование 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 при-

роде, формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, при-

обретение 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; раз-

витие 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 му-

зыке, знакомство с музыкальными инструментами. 

- Уголок театрализации. Задачи уголка театрализации: формирование интереса к 

миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творче-

ских способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

- Уголок детского творчества. Задачи уголка детского творчества: формирование 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, форми-

рование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

- Физкультурно-оздоровительный уголок. Задачи физкультурно- оздоровительного 

уголка: развитие двигательной активности и физических качеств детей 

- Уголок занимательной математики. Задачи уголка занимательной математики: 

формирование элементарных математических представлений, развитие логического мыш-

ления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и 

т.д. 

- Уголок безопасности. Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безо-
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пасного 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 энер-

гии, почувствовать себя защищенным. 

1. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях рас-

ставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного бе-

лья. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

2. Столовая - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столо-

вой посуды. 

3. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлена умывальная раковина с 

подводкой холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки для 

детских полотенец. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, без-

вредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. 

Группа имеет прогулочный участок. Для защиты детей от солнца и осадков на тер-

ритории прогулочной площадки установлена беседка. Прогулочная площадка оборудована 

малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницой, скамейками, лесен-

ками, домиками, и др. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Програм-

мы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, органи-

зационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из 

трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы определяет со-

держание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 

до 7 лет по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. В части, формируемой участниками образовательного процесса, отражается 

приоритетное направление деятельности дошкольного образовательного учреждения — 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
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воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивающей отсутствия давления предметного обучения. 

 

 Основные подходы к формированию программы 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подхо-

дов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (2 года - 8 лет): 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологи-

ческих и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния). 

 

 Используемые Примерные программы 

 

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная общеобразователь-

ная программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.) 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- в направлении познавательное развитие: 

Парциальная программа для дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - Бел-

город: ООО «Эпицентр», 2018. - 52 с. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе со-

циокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познава-

тельной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и на-

стоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в раз-

вивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социо-

культурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской облас-

ти. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. Парци-

альная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание до-

школьников»(образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного воз-

раста. 

Задачи программы:    

-Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в за-

висимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
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-признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, от-

зывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, под-

держки и т. п.); 

-рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собст-

венные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализа-

ции; 

-применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

- в направлении художественно-эстетическое развитие: 

Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). - Москва: «Цветной мир», 2016. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетиче-

ского отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельно-

сти. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными ма-

териалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами ху-

дожественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредме-

чивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носи-

телем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универ-

сальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в худо-

жественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

  

- в направлении физическое развитие: 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. Во-

лошина. - Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017. 

Парциальная образовательная программа направлена на полноценное физическое 

развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей 

и родителей. Она отражает специфику национальных и социокультурных условий Белго-

родчины. Программа разработана в рамках проекта «Создание региональной системы лич-

ностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(«Дошкольник Белогорья»). 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных тради-

ций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с эле-

ментами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
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двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными дейст-

виями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортив-

ных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МОУ «Бутырская ООШ» струк-

турное подразделение - Детский сад на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни МОУ «Бутырская ООШ» структурное подразделе-

ние - Детский сад; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МОУ «Бутырская ООШ» струк-

турное подразделение - Детский сад, направленной на физическое, психическое и социаль-

ное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ре-бёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования является информирование роди-

телей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной общеобразова-

тельной программе по следующим линиям развития: 

здоровье и физическое развитие;  

познавательно-речевое развитие;  

социально-личностное развитие;  

художественно-эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеоб-
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разовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагно-

стики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, 

январе и мае). 

- проведение коллективом МОУ «Бутырская ООШ» структурное подразделение - 

Детский сад систематической работы, направленной на информирование родителей о ре-

зультатах освоения детьми примерной основной общеобразовательной программы на осно-

ве следующих системообразующих принципов. 

Персонализации получаемой информации. Информация должна охватывать все че-

тыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, соци-

ально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация должна интег-

рироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный про-

цесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной общеобразо-

вательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реаль-

ное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с ро-

дителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 

др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможно-

стей взаимодействия с семьей является Интернет, индивидуальное консультирование роди-

телей в режиме онлайн или по электронной почте. 

 

Формы информационного взаимодействия МОУ «Бутырская ООШ» структур-

ное подразделение - Детский сад с родителями 

Здоровье и физическое развитие 

Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности инфор-

мации. 

Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание специальных стендов. 

 

Познавательное и речевое развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (зву-

ковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно 

- речевого развития детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора де-

тей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной ли-

тературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение со-

циальных норм и правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (са-

мостоятельной) деятельности. 

Организация Интернет-выставок с детскими работами. 

Формы предоставления информации: 

• газеты; 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, пси-

холого-педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с ро-

дителями; 

 при общении по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности 

«От рождения до школы». 

развития детей 
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Младенческая группа 

(от рождения до 1 года) 

 

    Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с пози- 

ций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут 

цели лишь в случае педагогически грамотного руководства взрослого, 

знания им особенностей развития детей. 

 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается 

быстрым темпом физического, психического и даже социального 

 развития. 

           На первом году жизни происходит становление эмоционального обще-ния ребенка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое 

общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего окруже- 

ния, наглядно-действенное мышление, высокая двигательная активность 

и малая подвижность нервной системы, несформированность тормозных 

процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам 

он удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 

50–52 см, к году малыш подрастает на 20–25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. 

Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» 

глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. 

В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами 

активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно 

быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов.  

Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно 

о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. Умение активно 

бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающи-

ми. Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания — материнской гру-

ди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять 

эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно ходит. Взаимосвязь 

и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни особенно ярко 

проявляются при освоении основных движений. 

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. 

Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш 

хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И наконец, вид 

яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать, 

опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие). 

В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые ме-

сяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на 

лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться 

к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, 

подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны различать 

основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 меся-

цев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу 

баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 4–5 

месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 
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образуются слова. На примере первых предречевых реакций можно также проследить 

взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, 

возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровож-

даемого оживленными движениями 

 рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми слова-

ми (6–10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить 

выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с пер- 

вых месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во 

втором полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близ- 

ким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирова- 

ние инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 

движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются 

друг другу, с интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, 

находясь рядом, обращают внимание на действия товарища, эмоционально 

откликаются на его смех. Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентировать-

ся в пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно пе-

редвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться 

навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 меся- 

цев ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает 

шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает 

ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению 

отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения, может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает 

потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении со 

взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

 

                             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, наглядное действенное мышление, чувственное познание действительно-

сти. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мы-

шечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составля-

ет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка час-

тично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ма-

лыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышеч-

ной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В под-
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вижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кру-

жатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подража- тельные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бро-

сает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основ-

ными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ре-

бенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового 

материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взросло-

го. 

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 (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 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. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего пе-

риода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он по-

ступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжет-

ных игрушек и атрибутов к ним. 

   На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характер- 

ным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В пред- 

метной 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 уст- 

ремляется 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 
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и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельно-

сти 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 обобщения. 

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 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). 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, словом «кх» он мог обозна-

чать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами су-

ществуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему по-

нятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного те-

атра). 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 фоне-

тическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не прино-

сят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинст-

ве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), перед-

ние небо язычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое 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 высказываниях 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, на-

глядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он пони-

мает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельно-

сти и самообслуживании. 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 (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (со-

стоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 
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привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году за-

крепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 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, предложе-

ний 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 знако-

мыми ему людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) 

в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребе-

нок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш про-

сто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предмет-

но-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятель-

ность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а 

затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом 

они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др. 

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 (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных заня-

тиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенство-

вание основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает 

ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое разви-

тие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, для пе-

риода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение гово-

рить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью ре-

чи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для раз-

вития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

                                 Вторая группа раннего возраста 

                                            (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться пред-
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метная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются вос-

приятие, 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 различны-

ми предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натураль-

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего соб-

ственную 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. Количест-

во понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в ре-

зультате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструк-

цию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и слож-

ноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют   практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится 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 ис-

пользуются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изо-

бразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова но-

га» — окружности и отходящих от нее линий. 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 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные 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 действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифика-

цией 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, на-

рушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 
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ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен- 

ной функции. Желание ребенка 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 ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с дру-

гими предметами. Основным содержанием игры младших до- 

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с од-

ной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка 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 предме-

ты. 

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 перцептивная деятель 

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят 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 определенной 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 до- 

школьного 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 учетом 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 вы- 

ступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправлен-

ного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые вы-

ступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

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 ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
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мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, 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 взаи-

модействия. 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 ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель- 

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета- 

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка 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 назвать форму, на кото- 

рую 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; вы-

делить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- 

учить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схемати-

зированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет 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, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
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бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удержи- 

вать 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, интонационно 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 взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу- 

чает 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 партне-

ры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, сорев-

новательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель- 

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной дея-

тельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцен-

тричностью познавательной позиции; развитием памяти,  внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 

 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответст-

вующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отно-

шения и понимать подчиненность позиций 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 выделяются смысловой «центр» и «перифе-

рия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахер-
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ская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового простран-

ства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

             Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки при-

обретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детали-

зированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют раз- 

личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятель-

ность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется кон-

струирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный ма-

териал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того что-

бы воплотить  

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста-

нию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объ-

ектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты всту-

пят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные пред-

ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные пред-

ставления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обла-

дать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объ-

ектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздейст-

вий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обоб-

щения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логиче-

ского сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группи-



92 
 

ровке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие во-

ображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последо-

вательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распреде-

ление, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произволь-

ному 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 в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развити-

ем изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- 

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени ос- 

ваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

ными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорцио-

нальными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-

лостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруд-

нено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
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грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Приложение 2 

Развитие 

игровой деятельности 

 

Основные цели 

и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых уме-

ний, развитых культурных форм игры. Развитие  

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и  

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само-  

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,  

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать  

конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-  

педагогической работы  

 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым  

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить  

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью  

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные  

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развивать предпосылки творчества.  

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

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Под-

держивать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной  

игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает  

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на  

деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и  

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку,  
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под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с  

персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педа-

гогического театра (взрослых).  

Дидактические игры 1. Обогащать в играх с дидактическим матери-  

алом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме,  

цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец  

разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур  

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);  

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество  

и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков  

(цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Че-  

го 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) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр  

на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений  

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объе-

динения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязан-

ных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сю-

жетах с двумя действующими лицами  

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх  

с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той  

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами,  

игрушками.  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования  

предметов полифункционального назначения и увеличения количества  

1  

Раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом образовательной 

области «Познавательное развитие» и приводится здесь для полноты изложения.  игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), про-

стейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, во-

да); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совме-

стной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовы-

вать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с  

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых  

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой  
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видов движений.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать ус-

ловия для ее проведения. Формировать умение  

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички  

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека  

(мимикой, позой, жестом, движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со-  

провождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки,  

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,  

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители,  

поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы  

по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),  

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной после-

довательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из  

4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно  

усложняющиеся правила.  

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию  

и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства,  

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение де-

тей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец,  

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами  

и общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из  

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной  

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин,  

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов,  

идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять  

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями  

достигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать  

умение считаться с интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,  

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать  

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной  

деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;  

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с  
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небольшой группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбини-

рование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрали-

зованной игре путем приобретения более сложных  

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный  

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств  

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого во-

площения, умения действовать в воображаемом плане) и  

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные,  

зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым  

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные вырази-

тельные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в  

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспери-

ментирования при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимо-

действие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной  

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых  

каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких  

детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки  

и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,  

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми  

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Оп-  

редели на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность  

и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»).  

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые  

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжет-  

но-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,  

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и  

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 



98 
 

условия, договариваться о последовательности  

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной  

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разре-

шать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать  

укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возни-

кающие в ходе ролевых и сюжетных  

игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с  

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изме-

нение атрибутики, внесение предметов-заместителей или  

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения;  

для возникновения новых игр и их развития.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,  

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить  

применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для  

них место.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами  

соревнования. Знакомить с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со  

сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем ак-

тивного вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все  

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных  

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»,  

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,  

спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому  

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,  

процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения  

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,  

детали костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления:  

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям  

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими  

гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя  

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать 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 (складные кубики,  
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мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,  

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушка-

ми (народными, электронными, компьютерными  

играми и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятель-

ность. Формировать такие качества, как дружелюбие,  

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в  

играх-соревнованиях.  

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех  

видов игр, выполнении правил и норм поведения.  

Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя раз-  

личные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,  

конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты  

для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений  

об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовы-

вая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и  

обсуждать действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника;  

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо  

решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообраз-

ные по содержанию подвижные игры. Проводить  

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических  

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений,  

умения ориентироваться в пространстве.  

Учить справедливо оценивать результаты игры.  

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный  

теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализован-

ных игр.  

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для по-

становки; готовить необходимые атрибуты и  

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязан-  

ности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в пере-  

даче образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, 
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жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности де-

тей разные виды театра (бибабо, пальчиковый,  

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами  

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,  

декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные  

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение  

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других  

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать по-

ставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел-  

ки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Приложение 3 

 

Список литературы 

для чтения детям 

 

Первая группа раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

 

Русский фольклор  
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Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Пе-  

ту шок, 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. Ушин ского); «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», «Тигре-  

нок», «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. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик  

на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики,  

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за  

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»;  

«Солнышко, ведрышко...».  

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу-  

латова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова.  

277Фольклор народов мира  

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,  

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты  

заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;  

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;  

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла  

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;  

Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош-  

ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кош-  

ка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю  

гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...»  

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-  

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са-  

пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши  

конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би-  

анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой;  

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер.  

с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»  

(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  
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Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, поп-  

ляши...», «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...»,  

«Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На  

улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...»,  

«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; «Гуси-лебеди»;  

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Бу-  

латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Се-  

ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

278Фольклор народов мира  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо-  

лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;  

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго-  

ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два  

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые  

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац.  

С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;  

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя-  

лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 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. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов.  

«Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев.  

«Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная  

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пуш-  

кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц,  

месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Чер-  

ный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф»,  

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где  

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка  

об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,  

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «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. Ми-  

халков. «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», «Сло-  

ны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная  

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги  
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«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. Хармс. «Храбрый еж»;  

Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был  

279чиж...», «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. Су-  

теев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь-  

ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и  

Серая Одежка», 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. Спен-  

диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер.  

с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

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. Образцо-  

вой; 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. Пот-  

тер. «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. Давить-  

янц; 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...», «Огуречик, огуречик...»,  

«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. Са-  

конская. «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-ведрышко...»,  

«Иди, весна, иди, красна...».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов  

с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.  

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка  

280и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и  

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;  

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

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. Кузь-  
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мина.  

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 лис-  

тья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из ро-  

мана «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким.  

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из  

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аука-  

ет...»; 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 Ма-  

ше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зо-  

щенко. «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».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшеб-  

ная 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-Си-  

биряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого  

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У сло-  

ненка день рождения».  

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег  

овец...», «Хотела галка пить...».  

281Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-  

вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского»,  

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-  

новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан  

корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из  

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим»  

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу  

Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика,  

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма-  

фин 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 ца-  

ревне 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 воспитате-  
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ля); 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, мо-  

роз...»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано  

поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка-  

ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый  

да масляный», 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.).  

282Сказки. «Кукушка», ненецк., 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).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша-  

ло...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол-  

стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроват-  

ки»; 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. «Кос-  

точка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал-  

мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас  

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла-  

вы); 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. Заходе-  

ра; 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),  
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пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков-  

ского, 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. Акима; 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. Су-  

риков. «Вот моя деревня».  

283Для 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 на-  

шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги-  

рев. «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. «Со-  

вет», «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. «Небылицы 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 коля-  

да...»; «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  
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пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо-  

тил — вот колесо».  

Небылицы. «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  

284и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам);  

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ-  

ников», 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 пош-  

ли 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. Тубе-  

ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый  

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

 

Произведения поэтов и писателей России  

 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер-  

монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.  

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес-  

тьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло-  

вьева. «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 путешественни-  

ки»; 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 заблуди-  

лась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о  

семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус-  

товский. «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 ста-  

ричок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка  

с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

285Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте-  
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нок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;  

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед.  

Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Лю-  

барской.  

 

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, скворуш-  

ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»);  

Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснеж-  

ник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах  

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем.  

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Ле-  

вин. «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 фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок.  

«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес-  

ной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); 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.  

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».  

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. 

 

                                                                                                  Приложение 4 

 

Примерный перечень  

основных движений,  

подвижных игр и упражнений  

 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  

 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взяв-  

шись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с измене-  

нием направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы,  

приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см,  
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длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по  

доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в  

медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за  

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд  

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями  

(расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, ле-

жащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке.  

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через  

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и  

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной  

рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см);  

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через  

шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через  

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных  

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную  

цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча,  

брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед;  

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии  

(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см  

выше поднятой руки ребенка.  

304Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед  

грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать  

и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать  

вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом  

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать 

ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на  

спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного по-

ложения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь  

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек»,  

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и  

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не  

переползай линию!», «Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови  

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький  

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек».  

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».  

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

 



110 
 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена,  

в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой,  

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполне-  

нием заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина  

15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну,  

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске,  

с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на  

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение  

в обе стороны.  

305Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного  

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по  

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу,  

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать  

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное мес-  

то), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в  

быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу,  

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой  

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель  

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в  

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой(расстояние 1–1,5 

м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см).  

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстоя-  

ние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (вы-  

сота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через  

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас-  

стояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки  

с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше под-  

нятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через  

каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (рас-  

стояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,  

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и  

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-  

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую  

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и от-  

водить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их  

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз-  

воночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворо-  

том в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачивать-  
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ся (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться,  

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения  

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами,  

306как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сги-  

бать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на  

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  

и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок впе-  

ред, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать,  

вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя  

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.  

Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке,  

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них середи-  

ной ступни.  

Спортивные игры и упражнения  

 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой  

горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим  

шагом; делать повороты на лыжах переступанием.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по  

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.  

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду,  

бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии  

соответствующих условий).  

Подвижные игры  

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот»,  

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый  

пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в  

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто  

и где кричит», «Найди, что спрятано».  

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах  

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,  

307приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по  

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,  

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, из-

менить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,  

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  
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Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние  

10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с  

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см,  

высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой  

на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей,  

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук.  

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким  

и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных на-  

правлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с  

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном  

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней  

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд;  

к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние  

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,  

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под  

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание  

в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по  

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо  

и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в  

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой  

и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий,  

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каж-

дый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в  

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей  

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за  

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя  

руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния  

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание 

мяча о землю правой и левой рукой (не менее  

5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м),  

308в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в  

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по  

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее  

упражнений и цикличных движений под музыку. 

  

Общеразвивающие упражнения  

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плече-  

вого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно,  

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на  

поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять  

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за го-  
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лову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны  

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать  

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук;  

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя  

их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выпол-

няя задание: класть и брать предметы из разных исходных  

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки  

на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя  

и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под  

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над  

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исход-  

ных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот,  

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки,  

плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  

и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на  

пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд);  

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. По-  

очередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по  

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и  

перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя  

на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при  

спуске с нее, подниматься с санками на гору.  

309Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим  

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием.  

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо  

и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде.  

Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на 

воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом.  

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мя-

чом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».  

Гидр аэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее.  

Подвижные игры  

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя вобору»,  

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-  

ку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый  

умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята  

и щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч  

через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрята-  
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но», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя вобору» и др.  

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным ша-

гом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с пово-

ротом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической  скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, с перешагиванием через  

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием  

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске  

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,  

держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),  

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препят-

ствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе 

на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на ско-

рость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по на-

клонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, дер-

жась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, пере ползанием через препятствия;  

ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; пол-  

зание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на  

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов под-  

ряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической  

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета  

на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза)  

в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь,  

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние  

3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь  

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно  

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой  

20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину  

с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с  

разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и  

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его  

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме-  

нее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание  

мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений  

и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с  

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением  

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес  

1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную  

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по од-  

ному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение  

311в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые  

руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо,  

налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упраж-

нений под музыку. Согласование ритма движений  

с музыкальным сопровождением. 

 

Обще развивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения  

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти  

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-  

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать  

и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 

руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь  

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать  

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись  

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны,  

из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги  

в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым  

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону  

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).  

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, пере-

двигать их с места на место. Переступать приставным шагом в  

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на нос-

ках, приседая на носках; сохранять равновесие  

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной  

ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по  

двое. Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая  

и вставая во время скольжения.  

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять  

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спус-  

каться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе  

дистанцию 1–2 км.  

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними»,  

«Догонялки».  

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-  

колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.  

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте,  

и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками  
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в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать  

произвольным способом.  

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели»,  

«Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».  

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки.  

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона  

(5–6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками  

от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя  

руками от груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в па-

ре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обво-

дить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;  

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы  

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,  

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,  

«Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на коч-

ку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Меведь и пчелы», «Пожар-

ные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,  

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За-  

брось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к  

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, при-

ставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба 

в полу приседе.  

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба  

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–
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3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различ-

ных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасы-

вая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из 

разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодо-

лением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный   бег 3—5 раз по 10 

м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; полза-

ние на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической 

стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекре-

стного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагона-

ли. Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами)  

по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,  

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком.  

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый;  

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвиже-

нием. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, про-

двигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстоя-

ние 3–4 м), из положения сидя ноги с крестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, пово-

ротами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–

12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в 

движущуюся цель. Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре 

на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из 

одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание при-

ставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса . Поднимать 

рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к тенке; поднимать руки вверх из поло-

жения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) 

и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые дви-

жения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вер-

тикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать  кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх 
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— в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) перехо-

дить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из поло-

жения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. Упражнения для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок с крестно: приседать, дер-

жа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать з 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Вы-

полнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой впе-

ред-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на од-

ной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять обще-

развивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (про-

ехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками.  

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по 

лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двушажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять пово-

роты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с 

горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и 

др.  

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.  

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное по-

ложение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смот-

реть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Сколь-

зить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, тор-

можения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на конь-

ках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу.  

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистоле-

тик», «Бег по кругу вдвоем» и др.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.  

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения»  

  

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд).  

Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и  

спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках.  

Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения  

руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным  

стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде.  

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ре-

бята» и др.  

Гидр аэробика. Выполнять различные комплексы гидр аэробики  
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в воде у бортика и без опоры.  

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полуконе и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной ру-

кой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останав-

ливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, заби-

вать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками 317(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и 

после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через  

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке  

во время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (пра-

вильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи»,  «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и насед-

ка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С метанием и ловлей. 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ло-

вишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревно-

вания», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия  

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

 

                                                                                                      Приложение 5 

 

Учебно-методический комплект 

к программе «От рождения до школы» 

 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

(готовится к печати). 

К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 
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Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилнова (готовится 

к печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к 

печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к 

печати). 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием) (готовится к печати). 

Психолог в детском саду, 

мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе 

«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе 

«От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) (готовится к печати). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до шко-

лы»: Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе  

«От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

(готовится к печати). 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под 

ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

 

Эксклюзивная 

педагогика 

Методические пособия 

 

Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка.  

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф. Куте-

повой. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3–7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Эти чес кие беседы с деть ми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях худож-

ников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 
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«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия: 

Куцакова Л. В. Тру до вое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности. Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  

(3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

(4–5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

(5–6 лет) (готовится к печати). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Методические пособия 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-

ков (4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков (5–7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к пе-

чати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года) (готовится к печати). 

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 
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(5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «По-

суда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Про фессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний.  Вторая груп па раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний.  Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний.. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний.. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний.  Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний.. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для  малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для  малышей: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

323Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая груп па раннего возраста (2–3 года). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. ознакомление с природой в детском саду.  

Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 го-

да). 

Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- 

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние пти-

цы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жар ких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощ-

ники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Ле-

то»; «Осень»; «Родная природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о гри-

бах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Рас-

скажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Рас-

скажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об ово-

щах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

 


