
 

 
 

 

 



 

2 

 

Принята на заседании   «УТВЕРЖДАЮ»_____________ 

 педагогического совета  Директор школы А.А.Жемчужников  

ПРОТОКОЛ №___ 

от ____.____ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная 

 программа дошкольного образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гаврилковская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г 

 

 

 

 



 

3 

 

Содержание 
 

Введение………………………………………………………………………………………….3 

1. Целевой раздел……………………………………………………………………………….4 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………4 

1.1.1. Цели и задачи Программы……………………………………………………….4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы………………………….5 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста……………………………………………………………………………7 

1.1.3.1. Возрастные характеристики  детей 1-2 года……………………………8 

1.1.3.2. Возрастные характеристики детей  2 - 3 года……………………………9 

1.1.3.3. Возрастные характеристики детей  3 - 4 года…………………………..10 

1.1.3.4. Возрастные характеристики детей  4 – 5 лет…………………………...11 

1.1.3.5. Возрастные характеристики детей  5 - 6 лет……………………………13 

1.1.3.6. Возрастные характеристики детей  6 - 7 лет……………………………15 

1.2. Планируемые результаты…………………………………………………………17 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем дошкольном возрасте…………………………..17 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы……………..18 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности………………19 

2. Содержательный раздел……………………………………………………………………21 

 2.1. Общие положения……………………………………………………………………21 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях……………………………………………………...22 

 2.2.1. Ранний возраст……………………………………………………………………22 

 2.2.2. Дошкольный возраст……………………………………………………………..25 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие………………………………...25 

  2.2.2.2. Познавательное развитие………………………………………………..37 

              2.2.2.3. Речевое развитие…………………………………………………………44 

  2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие…………………………………49 

              2.2.2.5. Физическое развитие…………………………………………………….66 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми……………………………………………….76 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников…...82 

3. Организационный раздел…………………………………………………………………82 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка…..82 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды……………..…84 

3.3. Кадровые условия реализации Программы………………………………………....88 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы…………………………..89 

       3.5. Финансовые условия реализации Программы………………………………….92 

       3.6. Планирование образовательной деятельности………….………………………93 

3.7. Режим дня и распорядок………………………………………………………………..97 

3.8. Перспективы  работы по совершенствованию и развитию  

содержания программы и обеспечивающих её реализацию  

нормативно-правовых, финансовых,научно-методических, 

кадровых,информационных и материально-технических 

ресурсов…………………………………………………………………………………99 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов….……….…101 

Приложения



 

4 

 

Введение 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ 

Гаврилковская основная школа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) и с 

учетом примерной ООП ДО. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- 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 (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

сформированной участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включена в 

часть, сформированной участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит описание развивающего оценивания достижения целей в 

форме педагогической диагностики  развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МКОУ 

Гаврилковская основная школа . Система оценивания качества реализации  нашей 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных нами условий внутри  

образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Целью Образовательной программы дошкольного образования МКОУ 

Гаврилковская основная школа   является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
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творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом ООП ДО МКОУ Гаврилковская основная школа  

построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

ООП ДО рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в дошкольной группе школы выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников дошкольной 

группы) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в дошкольной 

группе, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

дошкольной группы должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что партнерские отношения устанавливаются не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.Дошкольная группа школы имеет право выбора способов 

достиженияинвариантных ценностей и ориентиров, которые заданы в Стандарте,выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации ООП, разнородность состава группы 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
В соответствии с Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гаврилковская основная общеобразовательная школа» (п. 3.2)в дошкольную группу 

школы принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 7 лет. 

Дошкольная группа школы располагается в приспособленном здании, в котором нет 

помещений для организации ясельных групп, нет специального оборудования 

(пеленальные столы, кроватки, манежи и т.п.). Поэтому, в дошкольную группу школы 

принимаются дети в возрасте от 1,5 лет.  

В дошкольной группе школы  функционирует 1разновозрастная  группа:  

Максимальное количество мест в дошкольной группе составляет 10. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех  предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями.Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые). 
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Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 

к социальным условиям и требованиям жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, 

в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом 

на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

1.1.3.1. Возрастные характеристики детей 1,5 -2 года  

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В простыхподвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности,свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном,конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишьотобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить.Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний.Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизниспособность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно.К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходитскачок,  развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных,встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

исамообслуживании.Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки,приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

частипомещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (изодного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкаетсоблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя»,«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самымразным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики,выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов икоротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения со взрослым, хотя в этомвозрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоциональноговзаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа 

его еще не  сформирована. 

1.1.3.2. Возрастные характеристики детей  2 - 3 года 

У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

ниххарактерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 
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желаниямиребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизмсопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляютместоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». 

Для детей 3-хлетнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимостьчувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состояниемсверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения.У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироватьсяэлементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возрастзавершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательныхпроявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и 

др. 

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

играютрядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются сигровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельныеигровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но неназывается. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиватьсяпонимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение.Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простыепредложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 100-150 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средствомобщения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, 

нопроизносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное – 

имеетдля детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, 

новоспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействиев работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать привосприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательныесистемы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенноучитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детейнепроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е.произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивостьвнимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенкапутем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы.Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом вузнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, нопри 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

наблюдали.Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становитсянаглядно-действенное. 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

являетсярисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

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

слушается.Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

являетсяизображение 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 вместесо взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия спредметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки 
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1.1.3.3.Возрастные характеристики детей 3-4 года 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: онпроявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению ивзаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии,которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенокиспытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражаетсвои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживанияконтактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность(«Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет -самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, каквзрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делатьпокупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеютповерхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью,чаще всего 

инициируются взрослым. 3-4-х летний ребенок владеет элементарнымигигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки смылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой,не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой,салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранитьбеспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельныеигровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но неназывается. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую 

ситуацию удерживаетвзрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейшихсюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Рольназывается, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво,кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая 

форма общениясо взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместнуюсо взрослым познавательную деятельность. 

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

периодребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне.В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господстваситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи 

к использованию и ситуативной,и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языкомхарактеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование,употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) исловаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

исредства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует 

поназначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и 

словесныеобозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 

свойствасенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенокучитывает 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». 

Рассматриваяновые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительнымознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию.Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка 
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носитнепроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

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

значительныеотрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок 

выделяет один,наиболее яркий признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом.Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не 

умеетпрослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением  

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

неотрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного иклассического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению ислушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

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

другихрисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Детиуже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики 

в этом возрастеимеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого 

простые предметы. В3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не 

работают сножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур.  Ребенок 

способенвыкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного 

схематичногоизображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желаниеслушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 

годамовладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений.Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка 

и т.п. вдвижениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыкиподыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон).Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественныхспособностей. 

Физическое развитие. 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 

важнымидвижениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес 

копределению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

болеесложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять 

своисилы со своими возможностями.Моторика выполнения движений характеризуется 

более или менее точнымвоспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д. К 4-м годам ребенокможет без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мячом пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкиепредметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшуюкоробку (правой рукой).Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этомдети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

 

1.1.3.4 .Возрастные характеристики детей 4-5 лет 

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

рольпринадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), атакже креативности. 

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

сосверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способывзаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения 

дляудовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческихотношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 
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взрослого, сверстника,проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность 

в уважении со сторонывзрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к ихповышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собойвозрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формамивежливого обращения. В 4-5 лет у детей совершенствуются 

культурно-гигиеническиенавыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны вовремя еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки,книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.)проявляется самостоятельность ребенка. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то,что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

ролимогут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. 

Вобщую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместныхигр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

общественормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении,чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений).Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своихчувств: 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 

столовой,уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределыконкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становитсяпознавательный мотив. 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 

голосаживотных,  интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызываютритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Детизанимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

привзаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослымстановится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительнаяактивность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями вразных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека),профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироватьсяпредставление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти 

годам более развитымстановится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму, на которую похожтот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и изпростых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группыпредметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, каквысота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объемпамяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складыватьсяпроизвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинаетразвиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыесхематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличиваетсяустойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность втечение 15-20 минут. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируютсянавыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планированиепоследовательности действий. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи всюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведенииискусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениямио красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делитьсясвоими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками.Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, какоригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшуюсказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятсяпредметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной,овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворскисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человекахарактеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемамивырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, 

овальной,цилиндрической 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 

изаканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование вданном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть наинструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и 

систем,сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становитсяцеленаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятсяосмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональнаязначимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первомутребованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. 

У детейпоявляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детейвозникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе;соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, бытьведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучшеудерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает 

бусины (20шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

 

1.1.3.5 .Возрастные характеристики детей 5-6 лет 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

всодержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

болеедлительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы 

наоснове взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированноепредставление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские имужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет 

интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

доначала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействиесопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Прираспределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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субординацией ролевогоповедения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяютсясмысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать другдруга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видетьпроявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляетинтерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда 

выполняютсякачественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценкатрудовой деятельности. 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

детимогут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки:умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личнойгигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезныепривычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми,выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых,мимических, пантомимических) средств. 

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

могутправильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваетсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов всюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический стройречи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богачестановится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связнаяречь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное,но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета,формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Детиназывают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовыеоттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети 

легковыстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных 

повеличине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственногоположения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственногорасположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образноемышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершитьпреобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что являетсяосновой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения.Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории.Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которыхпротекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянногоконструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала.Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельностьможет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могутконструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природногоматериала. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображатьпредметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы исоединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета иоттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). 

Старший возраст –это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными посодержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 
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фильмам и книгам,воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображенияразличных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения.Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Порисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянииизображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 

оригинальностью,креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать 

более сложное поформе изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметовпрямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляетсяинтонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могутпеть без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняюттанцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередноевыбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию назаданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенноовладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Детик 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. Впериод с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результатысвоего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученнымрезультатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствуетэмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («яхороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

мальчиков идевочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

 

1.1.3.6.Возрастные характеристики детей 6-7 лет 

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

собственногодостоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетнийребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний,если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлятьволевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляетнастойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя,высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме.Произвольность поведения - один из 

важнейших показателей психологической готовности кшколе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход зарастениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простымибезопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

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

сложныевзаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например,свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особыйсмысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. Внем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетнуюлинию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровомупространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенокобращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-

мама). Если логикаигры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новуюроль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
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Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учестьжелания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками.Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием ихпроявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональноепредвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей,связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свойрисунок, она очень обрадуется»). 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретаетхарактер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогическогообщения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи - монолог.Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе,живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьмиспрашивают, 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 какрасширяющийся 

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

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы,прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развиваетсяпроизвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементысловесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения ирассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

нагляднымипризнаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходитсяконстатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшейгруппой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств 

массовойинформации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становитсяпроизвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточениядостигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному 

слову,математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковыманализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительногоматериала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, таки построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Детиточно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка.В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги ипридумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

болеедетализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятсяразличия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику,космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, ит.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 

правильномподходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительнойдеятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным ипропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок.Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят ивырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены впространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предметас натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность кспонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность кречевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкаямотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческийпоисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 
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одной и той же задачи. Ребеноксеми лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяетк какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет,правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельнопридумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

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

выполнятьразличные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретаетзаметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятсяболее выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершатьдовольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, безспециальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определеннойпоследовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений).Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия вподвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворениеполученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительноеотношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническиминавыками и понимает их 

необходимость. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач ООП ДО направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

 

 
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К полутора годам жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  
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– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
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–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольной 

группой МКОУ Гаврилковская основная школа , представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в дошкольной группе школы, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых в дошкольной группе, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

дошкольной группой. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности дошкольной группы на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Система оценки качества реализации ООП ДО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

 внутренняя оценка, самооценка дошкольной группы; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
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Внешняя оценкакачества образовательной деятельности включает в себя оценку со 

стороны потребителей образовательных услуг, органов государственно-общественного 

управления. 

1. Родительская общественность: 

        - анкеты, опросники по степени удовлетворенности организацией образовательного 

процесса, по выявлению запросов родителей, по информированности о деятельности 

дошкольной группы и т.п.; 

       - отзывы родителей о работе дошкольной группы на сайте школы, в местных СМИ; 

      - привлечение родителей к общественной экспертизе (обсуждение самоанализа работы 

дошкольной группы, организация питания, оздоровления и т.п.). 

2. Социальное окружение, инфраструктура: 

      - оценка социальных партнеров по реализации совместных проектов. 

3. Органы управления образованием: 

    - рейтинг дошкольной группы на уровне района; 

   - отчеты по работе дошкольной группы; 

  - организация работы опорной площадки на базе дошкольной группы по 

распространению опыта работы, оценка данной работы. 

Цель внутренней оценки качества образовательной деятельности: 

совершенствование образовательной деятельности дошкольной группы школы. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности– основной источник 

информации для получения оценки ианализа качества осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством РФ в области образования и создания 

условийдля реализации Основной образовательной программы дошкольной группы 

школы, на основе которого принимаются управленческие решения или проводится 

корректировкапринятых ранее решений. 

В качестве источников данных для оценки качества образования в дошкольной 

группеиспользуются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогов дошкольной группы; 

- посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольной группы. 

Основными направлениями оценки качества образования в дошкольной группе являются: 

- Оценка  профессионального уровня  педагогов дошкольной группы; 

- Оценка качества организации воспитательного процесса; 

- Мониторинг предметно развивающей среды; 

- Мониторинг семьи: оценка степени удовлетворенности родителей качеством образования 

в дошкольной группе и предоставляемыми им услугами; 

- Педагогическая диагностика усвоения воспитанниками основной образовательной 

программы ДО.  

Содержаниепроцедуры оценки качества условий реализации Образовательной 

программы включает в себя: 

1.Требования к психолого-педагогическим условиям 

-наличие системы психолого-педагогической оценки развития воспитанников, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов; 

-наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам воспитания и 

обучения дошкольников; 

- наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП,  в 

том числе в плане взаимодействия с социумом. 

2.Требования к кадровым условиям 

-укомплектованность кадрами; 

-образовательный ценз педагогов; 

-уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 
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-динамика роста категорийности; 

-результативность  квалификации (профессиональные достижения педагогов). 

3. Требования к материально-техническим условиям 

-оснащенность групповых помещений современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

-  оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 

-оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности требованиям 

нормативных документов; 

-информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения). 

4.Требования к финансовым условиям 

- финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

5.Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

-соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой  

образовательной программе  дошкольной группы и возрастным возможностям 

обучающихся; 

-организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта  (трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность); 

-  наличие условий для инклюзивного образования; 

 -наличие условий для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

разного возраста), во всей группе и в малых группах, а также возможности для уединения; 

 -учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

 - обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

 -эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности;  

- оценка открытости дошкольной группы для родителей и общественных организаций; 

 -участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

 -уровень освоения воспитанниками предметно пространственной среды. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО включает в 

себя: 

-соответствие уровня развития дошкольников  возрастным ориентирам; 

- динамика   индивидуального развития  детей: 

 -динамика показателя здоровья детей; 

 -динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

-уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг; 

 -оценка эффективности оздоровительной работы; 

- динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников; 

-оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
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используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

образовательная деятельность в дошкольной группе строится в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений всех участников образовательных отношений, а также 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, педагогический коллектив 

следует принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, во внимание принимается разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Вариативными формами, способами, методами организации образовательной 

деятельности с воспитанниками дошкольной группы МКОУ Гаврилковская основная 

школа  являются такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности реализуются через сочетание организованных педагогами и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка в дошкольной группе, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с игровой комнатой, имеющимися в ней предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого используются предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельностиявляются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
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знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений, так и на внешней территории дошкольной группы(горки, качели и 

т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в дошкольной  группебезопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
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деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания 

и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 

из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
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дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастнаяадрес

ованность(годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1,5 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающи

е по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментиро-

вания 

С животными и людьми         + + + 

С природными 

объектами 

      + + + + 

Общения с людьми +  + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно-

отобразительные 

  + +         

Сюжетно-ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие 

игры  

Автодидактические 

предметные 

+ + + + + +   

Сюжетно - 

дидактические 

  + + + + +   

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

      + + + + 

 Досуговые игры   Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-

карнавальные 

    + + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторически

х традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные         + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры Игрища           + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 
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 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 
Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий 

развития игры включает в себя: 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.Передача игровой культуры ребенку 

3.Развивающая предметно-игровая среда 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

края; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за земляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 
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особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам 

в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна 

из главных особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса 

к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному краю, к своей стране. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

родным  краем. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные 

традиции. 

Понятие 

«предки». 

Несколько 

поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое 

древо. 

2 Родная 

деревня 

Деревня, в которой я 

живу. Улица, на которой 

я живу. Улица, на 

которой находится 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

Культурно- 

историческое 

наследие родной 

деревни. 
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детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

деревни.  Современные и 

старинные постройки. 

родной деревни.  Особенности 

городской и 

сельской 

местности. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для родного края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Ивановской 

области. Красная книга Ивановской области. 

Охрана природы. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности 

ландшафта. 

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными праздниками.  

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные 

праздники. 

Народный 

календарь. 

Традиционн

ые обрядные 

праздники. 

5 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности 

русского 

народного 

костюма. 

Женский и 

мужской 

костюмы. 

Современны

й костюм. 

6 Народные 

промыслы 

Искусство Палеха, 

Гжели, Городца, 

Хохломы. 

Дымковская игрушка: приемы 

лепки.  

Филимоновс

кая игрушка: 

от истории 

возникновен

ия до наших 

дней.  

7 Народные 

игры 

Русские народные игры.  Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и 

современные 

народные 

игры. 

8 Земляки, 

прославив

шие наш 

край. 

Понятие «земляки». Вичугские писатели, поэты и художники. Герои 

Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, 

прославившие наш край. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 
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• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

-усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасногоповедения; 

-формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительноговосприятия окружающей обстановки; 

-развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретнойменяющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

- важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, авоспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок(хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различныежизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

- занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждуювозможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детямполностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторонуправил. 

- развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы: 

1. Ребенок и другие люди: 

-о несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

-опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

-ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

-ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

-если «чужой» приходит в дом. 

-ребенок как объект сексуального насилия. 

2. Ребенок и природа: 

-в природе все взаимосвязано. 

-загрязнение окружающей среды. 

-ухудшение экологической ситуации. 

-бережное отношение к живой природе. 

-ядовитые растения. 

-контакты с животными. 

-восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома: 

-прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

-открытое окно, балкон как источник опасности. 

-экстремальные ситуации в быту. 

4. Ребенок и улица: 

-устройство проезжей части. 

-дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

-правила езды на велосипеде. 

-о работе ГИБДД. 

-полицейский - регулировщик. 

-правила поведения в транспорте. 

-если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности 
Цель - формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

• развитие трудовой деятельности; 
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• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Компоненты трудовой деятельности: 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднемдошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

длявсей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

-интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. 

Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее 

воспитательныйпотенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрениявыполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости,затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) Связь с игрой, которая проявляется: 

-в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

-в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

-во включении игровых действий в трудовой процесс; 

-в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

-простые и сложные; 

-эпизодические и длительные; 

-коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Первая группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 
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6) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

7) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

8) Придумывание сказок. 

Вторая группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Задачи, содержание, формы работы 

по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года  

По развитию игровой деятельности:  
-стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на предложение поиграть;  

-побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого 

воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.);  

-развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень 

куклу» и др.;  

-играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая 

игрушек и предметов и др.;  

-выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил 

ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки;  

-в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые 

действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные 

состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, 

движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.); 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
- развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, 

детском саду;  

- проявлять внимание, заботу по отношению к детям другого пола;  

- различать полярное эмоциональное состояние сверстников, способы передачи различных 

эмоциональных состояний;  

- формировать умение общаться - откликаться на предложение общения, устанавливать 

вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении;  

- выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать 

игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику 

воспитателя, родителям) и т. д.;  

- привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления 

положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, 

в том числе с детьми разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных 

норм и правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать 

игрушку; сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.);  
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- формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах 

положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.;  

- развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «некрасиво», 

«добрый» - «злой» и др; 

- формировать умение в практике общения и взаимоотношений действовать, 

придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по указанию взрослых, 

так и самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать 

некоторые нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга, 

поднять упавшую у воспитателя книгу и др.);  

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире:  
- формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной 

принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада;  

- формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности, 

аргументировать ее по ряду внешних признаков (одежда, прическа), представления об 

элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины 

нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола (девочка – будущая 

женщина, мальчик - будущий мужчина);  

- формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, 

братья, сестры), именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

стимулировать желание включаться в совместную деятельность с разными членами семьи;  

развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада по 

имени и отчеству, здороваться и прощаться с ними и детьми;  

- стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным;  

- развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;  

- побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он сам 

еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др.;  

- формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет; 

- побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.);  

- воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в 

дни праздников, событий).  

4-5 лет  

По развитию игровой деятельности:  
- побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, 

предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов;  

- учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры 

атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью; воспроизводить в 

играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), 

выполнять разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его 

клиенты и др.), оценивать их с точки зрения соответствия - несоответствия гендерной 

принадлежности;  

- устанавливать положительные взаимоотношения в игре, считаться с интересами других 

детей, позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации; в театрализованных и 

режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, 

сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - 

жесты, мимику, интонацию.  

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
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- развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания с ними, совместной радости;  

- развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные 

события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); 

- учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны 

других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми 

в различных видах деятельности;  

- формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, 

«Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.);  

- развивать положительное отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения 

норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не 

услышат»);  

- формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на основе 

соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.);  

- формировать стремление к взаимодействию со сверстниками в соответствии с 

адекватной гендерной ролью;  

- развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.);  

- формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, «взаимопомощь» 

(«взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.);  

- развивать умение приводить соответствующие примеры из жизни, мультфильмов, 

литературы и др.;  

- развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др.;  

- формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и 

самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, поделиться 

чем-либо, помочь одеться и др.). 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире:  
- продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в 

годах);  

- развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда 

убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.;  

- развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, 

о родителях, о детском саде, школе, о профессиях взрослых и др.;  

- формировать представление о своей половой принадлежности, аргументировать ее по 

ряду признаков (внешний вид, женские и мужские качества),  

- формировать представления о проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, 

сильные, защищают слабых, женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; 

мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с 

ними вежливо и т.д.);  

- формирование представлений о семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее 

составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и др.) и своей 

принадлежности к ее членам;  

- формировать представление об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и 

красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов 

семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); воспитывать бережное отношение к 

семейным реликвиям;  
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- формировать представления о себе как члене группы детского сада, обогащать 

представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению сотрудников 

детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой 

комнаты и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и 

хорошо знакомым взрослым и др.; 

- формировать представления о собственной национальности, национальности родителей; 

- формировать представления о собственном адресе (страна, город (село) и улица, на 

которой живет);  

- закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада;  

- формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и флаге 

государства, государственных праздниках («День флага» и др.);  

- знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями;  

- воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями главных улиц города 

(села), с его красивыми местами, достопримечательностями. 

5-6 лет  

По развитию игровой деятельности:  
Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире:  
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, тендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей; 

воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей, 

формирование начал гражданственности.  

Формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и 

гражданских чувств.  

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

6-7 лет  

По развитию игровой деятельности:  
Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности, включающей игру.  
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Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов.  

Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени разных 

персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

Педагогическое сопровождение сюжетных игр ориентировано на индивидуальные 

склонности и предпочтения детей 6—7 лет. 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире:  
Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-ценностные 

ориентации.  

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения.  

Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми.  

Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых 

(педагогов и родителей).  

Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному обучению 

и активное стремление к будущей социально-личностной позиции школьника.  

Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за свои 

действия и поступки.  

Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о некоторых 

расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, социальных ролях 

людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных народов.  

Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране. 

Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 

формировать начала гражданственности 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
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собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, педагоги имеют в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
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происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
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1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения 

и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Ребенок и мир природы. 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные (наблюдения: кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины по отдельным признакам; 

рассматривание картин, демонстрация фильмов). 

2. Практические (игры: дидактические, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения, подвижные игры, творческие, строительные; элементарные опыты). 

3. Словесные (беседа, чтение, рассказ). 

Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края. 

1. Ребенок. 

2. Семья. 

3. Малая Родина. 

4. Истоки отношение к природе. 

5. Природа родного края. 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 



 

42 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Задачи, содержание, формы работы 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие  
Продолжать развивать органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус).  

Совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику рук.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться). Учить 

выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков.  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету) и по характерным деталям.  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, цветах спектра.  

Обогащать представления о цветах и их оттенках.  

Учить называть цвета по предметному признаку (малиновый, лимонный и др.).  

Закреплять знание эталонов (форма, цвет, материал и др.).  

Развитие элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать умение видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в операциях объединения, 

дополнения множества, выделения из множества отдельных его частей; учить 

устанавливать соотношения между частями на основе счета и составления пар предметов.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. В 

зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их со 

счетом в пределах 20; показать, как образуются числа второго десятка.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке; последующее и предыдущее число к 

названному числу или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц.  

Учить раскладывать число на два меньших (в пределах 10, на наглядной основе) и 

составлять из двух меньших большее.  

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.  

Учить на наглядной основе, составлять и решать простые задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка). При решении задач 

учить пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путем сгибания (бумаги, ткани), а также с 

по-мощью измерения условной мерой; правильно называть части целого (половина, одна 

часть из четырех, одна четвертая, две четвертых и т. д.); понимать, что целое больше своей 

части, а часть меньше целого.  



 

43 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять и 

сравнивать длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (из бумаги в клетку).  

Учить измерять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, объема) зависит от 

величины условной меры.  

Развивать «чувство веса». Упражнять в сравнении предметов по тяжести (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Форма. Дать представление о многоугольниках (на примере треугольника и 

четырехугольника).  

Учить моделировать геометрические формы; составлять из двух треугольников один 

многоугольник, из двух маленьких квадратов — большой прямоугольник; из частей круга 

— круг и т. д 

Закреплять представление о геометрических фигурах (шар, куб, цилиндр, круг, овал, 

квадрат, прямоугольник и др.) и некоторых их свойствах. Учить анализировать форму 

предметов и отдельных частей. Учить составлять собственные композиции из фигур и 

давать им словесное описание.  

Ориентировка в пространстве. Упражнять детей в расположении предметов и их 

изображений на листе бумаги в клетку (левее, правее, левый верхний угол, правый нижний 

угол, в центре и т. д.). Учить детей графически изображать пространственные отношения и 

моделировать их в виде рисунка, плана, схемы; передвигаться в пространстве, используя 

стрелки — указатели движения, планы, схемы маршрутов.  

Ориентировка во времени. Закреплять представления детей о последовательности дней 

недели, месяцев года.  

Дать элементарное представление о необратимости времени.  

Развивать чувство времени: учить различать длительность временных интервалов (1, 5, 10 

минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  
Младший дошкольный возраст  

Ознакомление с предметным окружением для адекватного использования их в 

разнообразной детской деятельности.  

Развитие наглядно-образного мышления.  

Привлечение детей к участию в выполнении заданий связанных с практической 

деятельностью.  

Обеспечение постепенного перехода от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу.  

Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и детей.  

1 этап спонтанно-исследовательский  

Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-пространственной среды.  

Развивать способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми 

предметами и явлениями, учить простейшим обобщениям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода). Транспорт 

и их функции.  

2 этап - вариативный  

Поддерживать интерес детей к предметам и их изучению. 

Формировать у детей представления о назначении предметов, которые находятся в 

непосредственном окружении.  

Усвоить знания о вариативности предметов.  

Формировать представления о связи между функцией предмета и его назначением.  

Развивать творческое отношение к окружающему миру.  

3 этап - осознанно-исследовательский  
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Продолжать углублять и расширять представления детей о предметах, их свойствах, 

качествах, назначении, функции.  

Развивать фантазию, творческое воображение, желание и умение преобразовать предметы.  

Формировать представление о том, что предметы изготавливают люди для удовлетворения 

своих потребностей.  

Ознакомление дошкольников с настоящим, прошлым и будущим предметов.  

Учить детей определять вес предмета (легкий, тяжелый), расположение предметов по 

отношению к ребенку (далеко – близко, высоко - низко).  

Знакомить детей со свойствами материалов (прочность, твердость, мягкость).  

Со структурой поверхности (гладкая, шероховатая).  

Рассказать, что одни предметы сделаны руками человека, а другие созданы природой 

(шишки, камни, ракушки).  

Учить детей способам обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование( тонет – не тонет, рвется - не рвется).  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, мебель) 

Средний дошкольный возраст.  

Расширение и уточнение представлений о разнообразных объектах предметного мира, их 

происхождении, роль человека в создании вещей.  

Формирование обобщенных понятий в ходе ознакомления с предметным миром;  

Формирование интереса к творчеству взрослого и желание использовать его опыт в своей 

практической деятельности  

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимым для разных видов 

деятельности (труда, рисования, игры и т.д.)  

Уточнять и активизировать в речи их назначение и назначение предметов ближайшего 

окружения.  

Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес.  

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, металл, ткань, 

резина, пластмасса, стекло, фарфор).  

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала.  

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, автомашина, поезд, 

самолет, теплоход) 

Старший дошкольный возраст.  

Помочь ребенку свободно ориентироваться в предметном мире.  

Обогащение опыта детей знаниями и представлениями о многообразии предметного мира 

и многофункциональности.  

Формирование осознанного интереса к творчеству взрослого и результатам его труда.  

Приобщение к участию в преобразовании предметного мира.  

Развитие у детей стремлений к творческому преобразованию предметного мира.  

Уточнять и активизировать в речи детей названия разнообразных предметов.  

Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представления о предметах, обогащающих труд человека в быту, создающих 

комфорт (бра, пылесос, вентилятор).  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качества материала, из 

которого он сделан.  

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес предметов.  

Учить сравнивать предметы (по назначению цвету, форме, материалу). Классифицировать 

их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей, что люди 

усовершенствовали многие предметы, чтобы ими было удобнее пользоваться (гусиное 

перо - перьевая ручка, авторучка).  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  
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Обогащать представление о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

Обогащать представления детей о видах транспорта (водном, наземном, подземном).  

Формировать представления о предметах и объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице.  

Расширять представления детей о процессе создания предметов.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования предметов 

иобъектов с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Учить осуществлять оптимальный выбор эталонов, в соответствии с 

познавательнойзадачей. 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной группе. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 
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5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 

с художественной литературой. 

Цель:  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

 Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

кхудожественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенностидетей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 

уровнесодержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов 

свключением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной,познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в видекниг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем,сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользусвободного непринудительного чтения. 

Задачи, содержание, формы работы 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

3-4 года  
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:  

- слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 

- адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми средствами;  

-эмоционально - положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать свое 

поведение;  

- эмоционально-речевое общение со сверстниками в ходе выполнения гигиенических 

процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр;  

- распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно реагировать 

на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»).  

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому 

овладению нормами русской речи:  



 

48 

отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения;  

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как 

его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.);  

с помощью взрослого рассказывать о картинке или игрушке (3-4 предложения);  

воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в речи 

взрослого звук и воспроизводить его;  

правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении;  

обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непосредственного окружения детей 

(посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические 

принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их действий, в процессе 

самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), 

совместных игр и др.;  

развивать общеречевые навыки: ритм, темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию. 

4-5 лет  
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:  

- рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания (одевания, приема пищи, 

пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены);  

- инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при 

решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, 

начинать разговор, приглашать к деятельности);  

- желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах;  

- осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо 

обращаться к нему;  

- ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их в процессе 

игрового общения, при разрешении конфликтов;  

- использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью 

образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных;  

- посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, 

выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать конфликты;  

- воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности;  

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому 

овладению нормами русской речи: 

- рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной 

картины, знакомой игрушке, предмете, последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании 

столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, 

носового платка, полотенца), пользе процедуры закаливания;  

- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-

драматизации, показа настольного театра;  

- задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному 

произведению; 

- использовать в речи сложноподчиненные предложения;  

- выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и 

событиям;  

чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки;  

- обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч. за счет названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, 
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характер поверхности, способы использования), обследовательских действий (погладить, 

сжать, намочит, разрезать, насыпать и др.), характерных признаков предметов, 

объединенных в видовые категории (чашки и стакана, платья и юбки, стула и кресла и др.). 

5-6 лет  
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:  

- развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной деятельности 

детей;  

активно использовать в процессе общения форму описательного и повествовательного 

рассказа;  

- использовать форму прямой и косвенной речи в общении;  

- воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой 

информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками;  

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому 

овладению нормами русской речи:  

- составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, своих 

положительных качествах и умениях;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек;  

- анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, гласные и 

согласные звуки;  

- использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость 

голоса, темп речи, интонацию;  

- обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

модулейПрограммы, в т.ч. за счет:  

отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов: 

форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном расположении, способах 

использования и изменения предмета, родовидовых отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных признаков;  

употребления названий обследовательских действий;  

рассказов об участии в экспериментировании;  

комментирования своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, многозначных слов;  

названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств действий, 

отношения людей к профессиональной деятельности;  

названий страны, города (села), символов государства и др.;  

- отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением;  

- использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе литературных 

текстов;  

- правильно использовать сложные случаи грамматики;  

- чисто произносить все звуки родного языка;  

- оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и выражения, 

отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей, их эмоциональных 

состояниях;  

- развивать пространственные представления: закрепить умения определять направления в 

пространстве и устанавливать пространственные взаимоотношения (относительно себя, 

относительно другого предмета и относительно человека, стоящего напротив); развивать 

умение ориентироваться в плоскости листа;  

- упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

- ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их знаковыми 

образами;  

- использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость 

голоса, темп речи, интонацию.  
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6-7 лет  
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в 

различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи:  

- задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки;  

- проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы;  

- высказывать предположения, давать советы;  

- активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, 

его переживания;  

- адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека;  

- рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа;  

- использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, 

доказательства объяснения;  

- составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; - свободно и адекватно 

использовать в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей 

страны, города (села), объекты природы, профессии и социальные явления;  

- составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и 

повествований);  

- употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;  

- осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой;  

- развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических 

процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ);  

- использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние людей, животных и др.;  

- оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и 

выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства, в т.ч. названия 

нравственных качеств человека;  

- способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве);  

- развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия;  

- развивать пространственные представления: закрепитьумения определять направления в 

пространстве и устанавливать пространственные взаимоотношения (относительно себя, 

относительно другого предмета и относительно человека, стоящего напротив); развивать 

умение ориентироваться в плоскости листа;  

- упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

- ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их 

знаковымиобразами; образами; - учить проводить анализ и синтез образов букв;  

- развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 
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– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Образовательная область художественно-эстетического развития приобщает детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, 

а также к творческой деятельности в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 
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 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять 

в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изо-деятельности разнообразные изобразительные материалы 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) – основы для 

развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру 

1. Способность эмоционального переживания. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетическойапперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

иэкспериментированию (поисковым действиям). 

3. Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие,исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 
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1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

3. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

4. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики. 

5. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

6. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

7. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Музыкальное развитие 

Цель: 
развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 
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6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных  впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения,звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этимритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения,наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных ивременных ориентировок; 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

иупражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность,усидчивость; 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкальноговкуса; 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельнопоставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

кимпровизации на инструментах. 
Задачи, содержание, формы работы 

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года.  
«Изобразительная деятельность»  

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; опускающиеся на землю 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 
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ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

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

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички).  

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

листочки, идет дождь, «на деревья, на лужок тихо падает снежок», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»).  

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

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.).  

«Конструктивно-модельная деятельность»  

Лепка  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей к украшению вылепленных предметов, используя 

палочку с заточенным концом (спичка); созданию предметов, состоящих из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижатия друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать детям объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать у детей 

радость от восприятия результата общей работы.  

Приобщать к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить детей предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные воспитателем 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а 

затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке), 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой.  

Вызывать у детей радость от созданного ими изображения. Формировать навыки 

аккуратной работы.  

Учить детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) не 

только предметные, но и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма.  

4-5 лет  
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать красоту 

окружающих предметов, объектов природы.  
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Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать 

умения изображать их в собственной деятельности.  

Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно 

рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с 

собственным опытом.  

Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, конструктив-

ой деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, освоение 

изобразительных техник, формирование технических умений).  

Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в собственной изобразительной 

деятельности.  

«Изобразительная деятельность»  

Рисование  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

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

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в 

росписи.  

«Конструктивно-модельная деятельность»  

Лепка  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие 

детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки.  



 

58 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация  

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем  

скругления углов, использование этого приема изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.  

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявления активности и творчества.  

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.  

Развитие детского творчества  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

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

помощью рук.  

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура).  
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Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д.  

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением групповой 

комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию 

функций и оформления).  

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада.  

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и 

др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.  

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им.  

5-6 лет  
Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям.  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях 

искусства и собственных творческих работах.  

Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея; 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах.  

Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности (самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность).  
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Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и поддерживать 

самостоятельное определение замысла, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность, достигать результата и оценивать его.  

«Изобразительная деятельность»  

Рисование  

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках.  

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,  

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка!», «Где обедал воробей!?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения внизу листа, по всему 

листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. 

п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки.  
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки).  

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

«Конструктивно-модельная деятельность»  

Лепка  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и ластической 

массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда 

это необходимо для передачи образа.  

Аппликация  

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 
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маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции.  

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Развитие детского творчества  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

Городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

Приобщение к изобразительному искусству  

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература,  

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан.В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.  

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  



 

63 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.).  

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках.  

Формировать бережное отношение к произведениям искусства.  

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при 

этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т.п.).  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления.  

Подводить детей к оценке окружающей среды.  

6-7 лет  
Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах.  

Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу).  

Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать творческие 

проявления детей.  

Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать 

работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный оригинальный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного результата, 

самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ.  

Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения.  
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«Изобразительная деятельность»  

Рисование  

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.  

Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально). Учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).  

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование.  

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 

— передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать  

формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать умение выделять и 
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передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

ви-да народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

«Конструктивно-модельная деятельность»  

Лепка  

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).  

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация  

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

собственному замыслу и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Развитие творчества.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать свои 

работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее  

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  
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Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета.  

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Приобщение к изобразительному искусству  

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март» «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-

царевич на Сером волке») и др.  

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, 

опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных 

городах свои.  

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеляискусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, 

учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  
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Формировать положительное отношение к искусству.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

Эстетическая развивающая среда.  

Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.).  

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых 

уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п.  

Формировать у детей умение эстетическиоценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

2.2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Задачи и содержание работы 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

3-4 года  
По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании:  

- прививать детям интерес и желание заниматься физкультурой в различной форме;  

- развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:  

- в целях всестороннего развития детей обеспечить выполнение режима двигательной 

активности и смену характера движений;  

- укреплять мышцы, обеспечивающие овладение и сохранение навыка осанки;  

- формировать умения и навыки правильного выполнения основных видов движений в раз-

личных формах организации двигательной деятельности детей;  

По развитию физических качеств:  

- развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость;  

- воспитывать умение выполнять действие в соответствии с показом или словесными 

указаниями взрослого;  

- ориентация в пространстве, быстроты, ловкости;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

- знакомить детей со спортивными играми, обогащать представления об их разнообразии;  

- учить построениям и перестроениям на месте и в движении;  

- развитие активности, самостоятельности, произвольности во всех формах двигательной 

деятельности, умений помогать друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх;  

- воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их.  

Физическое развитие  

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культур-но-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

Физкультурно-оздоровительная работа  

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  
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Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья.  

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменения, врассыпную (после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 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, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке.  

Подлезание под воротца, веревку (высота 40-30 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 воспитателю, 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 воспитателем 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. Общеразвивающие 

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. 
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Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым со-

держанием, несложными движениями. Приучать их к совместным играм небольшими 

группами. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.).  

Примеры игр:  

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». С ползанием. «Доползи до погремушки», 

«В воротца», «Не наступи на линию!», «Будь осторожен!», «Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься вернее!».  

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди 

флажок». С разнообразными движениям и пением. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,  

горшком).  

Во время еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку в правой руке.  

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь. 

 

4-5 лет  
- формировать умение правильно выполнять основные движения;  

- развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных заданий;  

- способствовать развитию координации, ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, ритмичности, глазомера;  

- воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициативу, 

творчество);  

- стимулировать естественный процесс развития физических качеств – ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости.  

По развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости  

и координации):  

- Развивать двигательные качества: быстрота движений, ловкость, сила, выносливость;  

- Воспитывать культуру движений, умение точно соблюдать направление движений, 

чувствовать ритм;  

- Добиваться умения контролировать положения тела, ориентироваться в пространстве, 

менять направление движения;  

- Продолжать учить выполнять:  
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- Упражнения для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук 

перед собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед-назад; сведение рук  

за спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 

руками; хлопки руками над головой, за спиной; 

- Упражнения для туловища: наклоны, повороты, пригибание, перевороты со спины на 

живот и обратно;  

- Упражнения для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, 

назад; приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание 

ног под углом одновременно и поочередно. В положениях сидя, лежа; сгибание, 

разгибание, разведение, сведение пальцев ног; оттягивание носков, сгибание стоп, 

вращение стопами.  

По накоплению и обогащении двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями):  

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со 

сменой положения рук;  

Бег: в колонне, по кругу, по одному. Бег на носках; с обеганием предметов; со сменой 

направления и темпа; с ускорением и замедлением; с сохранением равновесия после 

внезапной остановки;  

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой; между предметами; по наклонной 

поверхности; лазание по гимнастической стенке вверх и вниз приставными шагами;  

Пряжки: с продвижением вперед; на одной ноге. Спрыгивание с высоты 20-30 см на мат. 

Прыжки в длину с места;  

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол; прокатывание по 

полу;  

Упражнения в построении и перестроении. Самостоятельное построение в колонну, в 

круг, в пары, в шеренгу;  

Спортивные упражнения: Катание на санках. Катание вдвоем одного ребенка; 

поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки.  

По формированию у воспитанников потребностей в двигательной активности и в 

физическом совершенствовании:  

Формировать интерес к физкультурным занятиям, мероприятиям;  

Формировать умение приспосабливать упражнения к условиям определенных жизненных 

обстоятельств;  

Стимулировать формирование правильной осанки (развитие организованности, 

дисциплины, умение держаться свободно, естественно и красиво). Мягко, используя 

поощрение, корректировать движения и осанку;  

Создавать условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными способностями;  

Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

Развивать у детей элементарные представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены;  

 

Создавать условия для творческого самовыражения детей в процессе с физической 

активности.  

5-6 лет  
Образовательные задачи:  

формировать интерес к физической культуре, ежедневным проектам и подвижным играм, 

знакомить со спортивными событиями в стране;  

содействовать постепенному освоению техники движений, формировать представления о 

разнообразных способах их выполнения;  
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целенаправленно развивать физические качества (ловкость, быстроту, силу, гибкость, 

общую выносливость);  

воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие);  

учить проявлять активность в разных видах двигательной деятельности (организованной и 

самостоятельной);  

учить чередовать подвижную деятельность с менее интенсивной и отдыхом.  

По развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  

Способствовать гармоническому, пропоциональному развитию тела, стойкости, 

формированию осанки, ловкости, гибкости, уверенности в движениях;  

Развивать двигательных качеств: быстрота движений, ловкость, сила, выносливость;  

Воспитывать культуру движений, умение точно соблюдать направление движений, 

чувствовать ритм;  

Добиваться умения контролировать положения тела, ориентироваться в пространстве, 

менять направление движения;  

Выполнять:  

- Упражнения для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление 

рук их разных положений, махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя 

руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение 

пальцев рук.  

- Упражнения для туловища: повороты вправо; влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног.  

- Упражнения для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; 

махи вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, 

вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов.  

По накоплению и обогащению двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями):  

Формировать и совершенствовать новые двигательные умения и навыки;  

Создавать условия для творческого самовыражения детей в процессе физической 

активности;  

Способствовать развитию чувства координации, естественности выполнения всех форм 

двигательных действий.  

- Ходьба – в разных построениях (в колонне по одному, по два); по обычным, 

гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки 

на носок; в разном темпе;  

- Бег – в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени 

назад; в сочетании с другими движениями; с преодолением препятствий в естественных 

условиях; с разной скоростью медленно, быстро, в среднем темпе; медленный бег; 

челночный бег; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием;  

- Прыжки – подпрыгивание на месте разными способами: ноги скерестно – ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки с 

продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие 

предметы; прыжки в длину с места; в длину с разбега; в высоту с разбега;  

- Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, обземлю на месте и с 

продвижением вперед; прокатывание набивных мячей; метание мяча; метание вдаль 

правой и левой рукой как можно дальше;  

- Ползание, лазание – ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; про-

ползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестница вверх, вниз. 
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По формированию у воспитанников потребностей в двигательной активности и в 

физическом совершенствовании:  

Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры, здоровья.  

Создать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в 

двигательной сфере с помощью собственных усилий ребенка;  

Формировать положительное отношение к физкультурным проектам, мероприятиям;  

Формировать умение приспосабливать упражнения как условия определенных жизненных 

обстоятельств;  

Корректировать движения и осанку каждого ребенка, который в этом нуждается;  

Развивать организованность, дисциплину, умение держаться свободно, естественно и 

красиво;  

Создавать условия для творческого самовыражения детей в процессе физической 

активности;  

Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

6-7 лет  
Образовательные задачи:  

- совершенствовать технику выполнения движений;  

- формировать умения осознанно использовать приобретённые двигательные навыки в 

различных условиях;  

- продолжать целенаправленно развивать физические качества;  

- способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности;  

- поддерживать стремление к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений.  

По развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  

Способствовать гармоническому, пропорциональному развитию тела, стойкости, 

формированию осанки, ловкости, гибкости, уверенности в движениях;  

Развивать двигательных качеств: быстрота движений, ловкость, сила, выносливость;  

Воспитывать культуру движений, умение точно соблюдать направление движений, 

чувствовать ритм;  

Добиваться умения контролировать положения тела, ориентироваться в пространстве, 

менять направление движения;  

Выполнять общеразвивающие упражнения:  

-Упражнения для рук и плечевого пояса: выполнять движения попеременно;  

- Упражнения для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со 

спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя 

руки в стороны;  

-Упражнения для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, 

приведение ног; перенос тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь.  

По накоплению и обогащению двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями):  

Совершенствовать технику выполнения движений;  

Формировать и совершенствовать новые двигательные умения и навыки;  

Создавать условия для творческого самовыражения детей в процессе физической 

активности;  

Способствовать развитию чувства координации, естественности выполнения всех форм 

двигательных действий:  

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба обычным, 

скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; с выпадами; 

спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в разном темпе;  
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- Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением 

препятствий в естественных условиях; медленный и быстрый бег; челночный бег; бег на 

скорость, наперегонки, с ловлей, увёртыванием;  

- Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами – с поворотом кругом, смещая 

обе ноги вправо, влево в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями; боком вправо и влево; вверх и глубокого присед, прыжки в длину с 

места; в длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку ( вращающуюся);  

- Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; од-

ной рукой; с одновременным выполнением заданий ( с хлопками и др.); перебрасывание 

мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о 

землю на месте и с продвижением вперед; перекидывание набивных мячей; метание в 

горизонтальную и вертикальную цели; метание вдаль правой и левой рукой;  

- Ползание, лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами;  

- Упражнения в построении и перестроении: построение в колонну по одному, по два; 

перестроение из одной шеренги в две; из одного круга – в два; остановка после ходьбы;  

Спортивные упражнения:  

-Катание на санках: катание друг друга на санках; катание с горы, сидя вдвоем на санках;  

-Ходьба на лыжах: по лыжне скользящим шагом друг за другом: со сменой темпа 

передвижения; подъем на склон «лесенкой», спуск со склона. Прохождение дистанции на 

лыжах до 1 км в спокойном темпе;  

-Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя; 

-Езда на велосипеде: с разной скоростью, с изменением темпа: по кругу, по дорожке.  

По формированию у воспитанников потребностей в двигательной активности и в 

физическом совершенствовании:  

Формировать умение осознанно использовать приобретенные двигательные навыки в 

различных условиях;  

Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности;  

Поддерживать стремление детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений;  

Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры.  

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ Формы Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1. Утренняя гимнастика Организует   воспитатель в групповом помещении  (в 

старшей группе в зале) ежедневно, по 5-12 минут  в 

зависимости от возраста. 

1.2. Физкультминутки Проводит воспитатель в середине занятий статического 

характера по 3-6 минут в зависимости от возраста. 

1.3. Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Проводит воспитатель 2 раза в день на утренней и 

вечерней прогулке по10 - 30 минут в зависимости от 

возраста и дней проведения физкультурных занятий. 

Включает в течение недели 4-5 игр разной подвижности. 

1.4 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Проводит воспитатель на прогулке и в другое свободное 

от занятий время. 
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1.5. Гимнастика после сна  Организует воспитатель по 5-12 минут в зависимости, от 

возраста используя разные формы проведения. 

 Час подвижных игр Организует воспитатель 1 раз в неделю по 8-30 минут в 

зависимости от возраста  

2 Учебные занятия 

2.1. Физкультурные Организует воспитатель в зале 2раза в неделю по 10-30 

минут в зависимости от возраста. 

3 Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Все режимные моменты, самостоятельная игровая 

деятельность. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4 Физкультурно-массовые занятия 

4.1 День здоровья 4 раза в год: по 1 разу в сезон. 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц , длительностью 20 – 40 минут. 

4.3 Игры-соревнования с 

первоклассниками 

1-2 раза в год, 30 – 40 минут. 

5 Совместная  физкультурно-оздоровительная работа с  семьей 

5.1. Участие в 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятиях 

Участие в праздниках, развлечениях, Днях здоровья. 

Система  профилактических и закаливающих мероприятий с детьми 

№ Мероприятия Особенности организации 

 

1 Контрольно -  профилактические мероприятия 

1.1 Соблюдение 

санэпидрежима в 

групповых комнатах 

Срок – постоянно, на основе «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

Ответственные - все сотрудники дошкольной группы. 
1.2 Соблюдение режима дня 

1.3 Организация правильного 

питания 

1.4 Соблюдение 

гигиенических требований 

к прогулочным участкам 

1.5 Контроль за адаптацией 

вновь прибывших детей 

В течение года, воспитатели. 
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1.6 Утренний прием детей, их 

осмотр 

Проводит воспитатель совместно с медсестрой. 

1.7 Контроль за уровнем 

заболеваемости детей 

Ежемесячно, поквартально, ежегодно сбор сводных 

данных по каждой возрастной группе и по дошкольным 

группам в целом, воспитатели. 

1.8 Осмотр детей врачами-

специалистами 

1 раз в год, врачи детской поликлиники. 

1.9 Антропометрия 2 раза в год, медсестра. 

1.10 Профилактический 

осмотр на педикулез и 

кожные заболевания 

1 раз в неделю, медсестра. 

1.11 Медицинский контроль за 

переболевшими и долго 

отсутствующими детьми 

Медсестра, воспитатели. 

2 Лечебно - профилактические  мероприятия 

2.1 Проведение 

профилактических 

прививок 

 Фельдшер ФАП. 

2.2. Прием в пищу лука и 

чеснока 

В малых количествах - постоянно. В период вспышки 

ОРВИ и гриппа интенсивность приема увеличивается. 

3 Закаливающие мероприятия 

3.1 Естественное закаливание Соблюдение режима проветривания и температурного 

режима, Одежда по сезону. Облегченная форма одежды в 

группе, Соблюдение режима прогулок, Воздушные 

ванны и т.п. 

3.2 Специальное закаливание Организуют воспитатели: хождение по дорожке   

«Здоровья», умывание после сна, полоскание рта водой 

комнатной температуры, соблюдение режима 

двигательной активности, облегченная форма одежды на 

физкультурных занятиях  

 
Примерная модель двигательного режима воспитанников дошкольной группы 

МКОУ Гаврилковская основная школа  
№  Формы организации Особенности организации 

1.  

 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе илив зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида 

исодержания занятий 

3. Подвижные игры и физические 

упражненияна прогулке 

Ежедневно с учетом уровнейдвигательной 

активности детей, длительность 12-15 

минут. 

4. Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки,длительность- 12- 15 мин 

5. Прогулки – походы на поле, в парк  1- 3 раза в квартал, во время,отведенного 
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 для физкультурногозанятия, 

организованных игр иупражнений 

6. Оздоровительный бег  

 

2 раза в неделю во время утренней 

прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

7. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании сконтрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения иподъема 

детей, длительность – неболее 10 мин. 

8. НОД по физической культуре  

 

3 раза в неделю. Длительность- 15- 30минут 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 

Ежедневно, под руководствомвоспитателя, 

продолжительностьзависит от 

индивидуальныхособенностей 

10. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год 

11. Совместная физкультурно – 

оздоровительнаяработа дошкольных 

групп и семьи. Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

Во время подготовки и 

проведенияфизкультурных досугов, 

праздников,недели здоровья, 

туристическихпоходов, посещения 

открытыхзанятий 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности в дошкольной группе 

МКОУ Гаврилковская основная школа .  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает  в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка, как в дошкольной группе, так и в  в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
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взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.Взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, поэтому ребенок  не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Технологии взаимодействия педагога с детьми в в дошкольной группе МКОУ 

Гаврилковская основная школа.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 



 

79 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 
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организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
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начинаются сослов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы 

по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут, не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога). 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 
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 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испыты-

вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, возрастная группа; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше. 

Раздел 4 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 5 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем 

и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 6 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам. 

Информационно - коммуникативные технологии 

В дошкольной группе МКОУ «Сошниковская основная школа» применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка  — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги дошкольной группы школы  учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни ребенка в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважают и признают способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу по обучению и воспитанию 

воспитанников дошкольной группы. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Семья и дошкольная группа равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Основными формами взаимодействия педагогов дошкольной группы и 

родителей воспитанников являются: 

1. Родительские собрания (групповые и общие) 

2. Индивидуальные беседы 

3. Тематические консультации 

4. Информационные уголки 

5. Совместные конкурсы, досуги, развлечения 

6. Анкетирование родителей 

7. Посещение семьи 

8. Совместное создание предметно развивающей среды в дошкольной группе 

9. Участие родителей в подготовке и проведении праздников, проектной работе с детьми  

10. Дни открытых дверей 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ 

Гаврилковская основная школа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по ООП ДО школы. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы МКОУ Гаврилковская основная школа являются одними из важнейших 

условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации программы 

тщательно продуманы и системны. Эти требованияадекватная, позитивная перспектива 

развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и становление тех 

форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от 

психологического климата, существующего в дошкольной группе, а также от стиля 

взаимоотношений педагога с воспитанниками.  

В дошкольной группе школы для успешной реализации Программы   обеспечены 

следующие  психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 Деятельность педагогических работников в дошкольной группе исключает 

перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

В  дошкольной группе  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики(оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

 Предельная  наполняемость  группы   соответствует  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Воспитатели в группе обеспечивают  эмоциональное благополучие каждого ребёнка 

посредством: 

 создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

 проявления чуткости к интересам и возможностям детей;  

 непосредственного общения с каждым ребёнком. 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создавая условия для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов;  

Строят  развивающее образование,  ориентированное на зону ближайшего развития 

каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 

возможности и склонности, которое должно обеспечить:  

 вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и  познавательных 

действий;  

 уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

 недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности;  

 широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды;  

 условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей;  

 организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, 

взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда, создаваемая в 

дошкольной группе МКОУ Гаврилковская основная школа   в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обеспечиваетвозможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольной группы обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной группы, прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС дошкольной группы построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Образовательное пространство дошкольной группыпредоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

РППСсоздана  с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях дошкольной группы, предназначенных для 

образовательной деятельности детей, созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры дошкольной группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда дошкольной группыобеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей. 

В дошкольной группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

В дошкольной группе  созданы условия для проведения профилактических 

мероприятий. Диагностика состояния здоровья детей, медицинские процедуры проводятся 

работниками ФАП д. Гаврилково ОБУЗ «Вичугская центральная больница» (на основе 

договора). 

Предметно-пространственная среда в дошкольной группе обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

РППС дошкольной группы обеспечивает также условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
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Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях имеется оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей(имеются зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок природы и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения дошкольных групп и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В дошкольной группе созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.Для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе имеетсястационарный компьютер, принтер, телевизор, DVD–

проигрыватель,мультимедийный проектор и экран. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат. 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья.  

1. Групповая комната (оснащена необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём), где проводятся занятия по физической 

культуре и спортивные досуги,  развлечения.  

2.Прогулочная площадка.  

 

2. Социально – 

личностное развитие 

 Предметно – развивающие среды в групповой комнате, оснащенные 

необходимым оборудованием для сюжетно – ролевой игры, 

продуктивной деятельности. 

3. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в групповой комнате.   

2.  Библиотека детской литературы  и наглядный материал для занятий 

с детьми в методическом уголке в группе.  

3.  Зона конструирования.  

4. Уголок природы.  

5. Уголок чтения.  

6. Прогулочная площадка. 
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4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Групповая комната, где проводятся музыкальные занятия, 

праздники, развлечения. 

 2. Индивидуальные выставки детских работ и работ детей совместно с 

родителями  

3. Прогулочная площадка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная группа МКОУ Гаврилковская основная школа  имеет 100% 

укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой дошкольного образования. 

Состав и квалификация педагогических кадров дошкольной группы 

 МКОУ «Сошниковская основная школа» 

Для реализации ООП ДОв школе имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции:                                                                                                               

№ 

п/п 

 Специалисты Функции Характеристика специалистов 

1. Администрация Обеспечивает для 

специалистов дошкольной 

группы условия для 

эффективной работы, 

организует контроль и 

текущую организационную 

работу. 

Жемчужников А.А., директор  

 

 

2.. Воспитатель  Осуществляет деятельность 

по воспитанию детей в 

дошкольной группе. 

Содействует созданию 

благоприятных условий для 

индивидуального развития и 

нравственного 

формирования личности 

воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в 

систему их воспитания. 

Савина О.Н. 

3. Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие 

музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности 

воспитанников. Формирует 

их эстетический вкус, 

используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной деятельности. 

 

Савина О.Н. 

4. Помощник 

воспитателя 

Осуществляет под 

руководством воспитателя 

повседневную работу, 

обеспечивающую создание 

Стулова Н.Л. 
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условий для социально-

психологической 

реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации 

воспитанников. 

Обеспечивает санитарное 

состояние помещений и 

оборудования. 

5. Медицинский 

персонал (работа по 

договору с ОБУЗ 

Вичугская районная 

больница, ФАП д. 

Гаврилково) 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья 

дошкольников с целью 

сохранения и укрепления их 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

  Смирнова А.М., фельдшер 

 

В целях эффективной реализации основной образовательной программы в школе 

создаются условия для профессионального развития педагогических кадров дошкольной 

группы. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников существует в двух формах: 

1. Обязательное повышение квалификации 1 раз в 3 года. 

2. Межкурсовая подготовка. 

Формами повышения квалификации являются стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В дошкольной группе МКОУ Гаврилковская основная школа  созданы материально-

технические условия, позволяющие достичь цели и выполнить задачи по 

жизнеобеспечению и развитию детей.  

Здание, в котором располагается дошкольная группа, одноэтажное, нетиповое, 

приспособленное.Однако, помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и сотрудников,  имеется центральное отопление, водопровод, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии..  

В дошкольной группе ведется необходимая работа по обеспечению безопасных 

условий пребывания участников образовательныхотношений. Для обеспечения 

безопасности приняты меры: 

- по соблюдению действующих Сан ПиН;  

- по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников, охраны труда сотрудников;  

- установлена система автоматической пожарной сигнализация (АПС), подключенная к 

системе раннего обнаружения пожара с выходом сигнала на пульт пожарной части;  

- разработан план эвакуации из помещения на случай пожара; 

- проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников, тушению условного 

пожара;  

- в группах созданы уголки безопасности; 
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- разработаны планы мероприятий по ознакомлению детей с ПДД и правилами пожарной 

безопасности, безопасности в быту, личной безопасности;  

- имеется паспорт дорожной безопасности. 

Составляющие материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

 

 

Помещение  
 

Количе

ство 
Деятельность Цели 

 

1. Групповые 

помещения  

 

2 Воспитательно-

образовательная работа  

 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников  

 

2. Спальные 

помещения  

1 Самообслуживание, трудовая 

деятельность  

Подготовка ко сну, отдых  

3. Прогулочные 

участки  

 

1 Прогулки, игровая 

деятельность, досуги, 

самостоятельная 

двигательная активность 

детей  

Развитие познавательной, 

физической, 

экспериментальной и 

трудовой деятельности  

 

4. Пищеблок  

 

1 Хранение продуктов и 

приготовление пищи  

 

Для организации 

качественного горячего 

питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами  

5. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная)  

1 Стирка и глажение по-

стельного белья и 

спецодежды  

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил 

и нормативов  

6. Коридор  

 

1 Размещение информации.  Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников.  

 

 

 

№ 

 

Кабинеты 

 Разновозрастная дошкольная группа 

Наименование оборудования Количество 

 Спальная комната 

 1.  Кроватки  10 

 2  Стул детский 10 

 3 Стул взрослый  - 

4  Стол взрослый - 

 5  Столы детские обеденные   

 6 Карнизы оконные 1 

7. Шторы  1 
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 8  Ковры  1 

 9  Скамейки детские - 

 10  Одеяла 10 

 11  Подушки  10 

12.  Матрацы детские 10 

 13  Комплекты постельного белья 20 

 Групповая комната 

 1  Стол взрослый  1 

 2  Стол детский 5 

 3  Стулья взрослые 1 

 4  Стулья детские 12 

 5  Столики детские для игрушек 1 

 6  Шкафы 4 

 7  Полки - 

 8  Стол для уголка природы  1 

 9  Ковры 1 

 10  Карнизы  3 

 11  Шторы  3 

 12  Сухой бассейн  

 13  Строительный набор – конструктор 

«Стена» (мягкий) 
- 

 14  Демонстрационный материал для 

занятий 
В необходимом количестве 

 15  Раздаточный материал для занятий В необходимом количестве 

16  Предметные зоны 4 

 17.  Настольные игры 12 

 18  Крупный строительный материал 3 

 19  Игрушки 20 

 20  Книжки, книжки – раскраски, книжки 

для рассматривания иллюстраций 
20 

 21 Рабочие тетради В необходимом количестве 

22 Краски для рисования  12 

23 Кисточки для рисования, склеивания 12 
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24 Цветные карандаши 12 наб. 

25 Альбомы для рисования 12 

26 Пластилин 12 

27 Цветная бумага 12 

28 Ножницы 6 

29 Фортепиано - 

30 Мячи 8 

31 Обручи 8 

32 Флажки - 

33 Погремушки, колокольчики, ложки 1 

34 Палки гимнастические 20 

35 Музыкальные инструменты, игрушки, 

маски 
- 

36 Телевизор 1 

37 DVD - проигрыватель 1 

38 Компьютер 1 

39 Принтер - 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования дошкольной группы школы осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в школе осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 
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расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования школой в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

  Образовательный процесс - это совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям: физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, в которых умело сочетаются следующие 

функции: 

-  воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 

- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, которые 

выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка; 

- развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 

- социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни. 

 

План образовательной организованной деятельности в разновозрастной дошкольной 

группе 
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Образовательн. 

область 

Вид 

деятельности 

1,5 – 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 раза в неделю 

(развитие 

движений) 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Познавательное 

развитие 

Познание 

(ФЭМП)  

 

 

 

Познание – 

расширение 

кругозора 

3 раз в неделю 

(расширение 

ориентации в 

окружающем 

мире и развитие 

речи) 

1 раз в  

неделю 

1 раз в неделю 

2 раза в  неделю 

(игры с 

дидактическими 

материалами) 

 1 раз в  неделю 

Социально-

коммуникативн. 

развитие 

Коммуникация  2 раза в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество: 

рисование 

Художественное 

творчество: лепка  

Художественное 

творчество: 

аппликация 

Музыка 

 1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

  1 раз в 2 недели 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Младший дошкольный возраст. 

Понедельник 

1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 

1.Расширение ориентировки в 

окружающем и развитии речи. 

2.Физическая культура. 

1.Физическая культура. 

2.Рисование. 

1. Ребенок и 

окружающий мир 

2..Физическая 

культура 

3. Рисование. 

Вторник 
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1..Игра-занятие с 

дидактическим материалом. 

2. Развитие движений 

1. Игра-занятие с дидактическим 

материалом. 

2.Лепка. 

1.Познание ФЭМП. 

2.Лепка. 

3.Музыкальное 

воспитание. 

Среда 

1.Развитие речи. 

2.Игры-занятия со 

строительным материалом. 

1.Художественная литература. 

2.Физическая культура. 

1.Художественная 

литература. 

2.Аппликация 

3.Физическая 

культура. 

Четверг 

1..Игра-занятие со 

строительным материалом. 

2.Развитие движений. 

1.Конструирование. 

2. Музыкальное  воспитание. 

1.Конструирование. 

2..Музыкальное  

воспитание. 

 

Пятница 

1.Развитие речи. 

2.Физическая культура. 

1.Рисование 

2.Физическая культура. 

. 

1.Развитие речи. 

2.Физическая 

культура (на воздухе) 

 

Старший дошкольный возраст. 

День недели 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Понедельник 

 

 

 

 

 

1. Ребенок и 

окружающий мир 

2. Физическая 

культура. 

3. Рисование. 

1. Ребенок и 

окружающий мир 

2.Физическая 

культура 

3.Рисование. 

 

1. Ребенок и 

окружающий мир 

2.Физическая 

культура 

3.Рисование. 

Вторник 

 

 

 

1. Познание (ФЭМП) 

2. Лепка 

3. Музыкальное 

воспитание 

1. Познание (ФЭМП) 

2. Лепка (аппликация) 

3.Музыкальное 

воспитание 

 

1. Познание (ФЭМП) 

2. Лепка 

(аппликация) 

3.Музыкальное 

воспитание 

Среда 

 

 

1. Художественная 

литература 

2.Аппликация 

3.Физическая культура 

 

1. Художественная 

литература 

2.Аппликация 

3.Физическая 

культура 

1. Художественная 

литература 

2.Аппликация 

3.Физическая 

культура 

Четверг 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

2. Конструирование 

3.Музыкальное 

воспитание 

1.Развитие речи 

2. Конструирование 

3.Музыкальное 

воспитание 

1.Развитие речи 

2. Конструирование 

3.Музыкальное 

воспитание 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в дошкольной группе на день 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физкультурно-

оздоровительное 

развитие дошкольников                                                                                                      

* Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

* Утренняя гимнастика. 

* Гигиенические процедуры. 

* Физкультурные занятия. 

* На всех занятиях: физминутки, 

дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

артикуляционная гимнастика.  

* Прогулка с высокой двигательной 

активностью. 

* Физкультурное занятие на 

воздухе. 

* Динамический час в зале. 

* Подвижные игры, эстафеты, игры 

с правилами в течение дня. 

* Индивидуальная работа с детьми 

по развитию основных движений. 

* Воздушное закаливание, режим 

проветривания. 

* Массаж стопы  на массажных 

дорожках после обеда и после сна. 

* Фитотерапия в осенне-зимний 

период. 

* Гимнастика после сна  в 

дошкольной группе. 

* Физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

* Дружеские спортивные 

встречи с 1 классом 

«Дружба крепкая не 

сломается». 

* Прогулка с высокой 

двигательной активностью. 

* Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

основных движений. 

* Динамический час на 

прогулке. 

* Свободные игры с 

самостоятельной 

двигательной 

деятельностью. 

* Труд. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

*  В летнее время 

обширное умывание и 

обливание водой. 

* Семейные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

* Песочная терапия для 

ладоней. 

Познавательно – 

речевое  развитие 

дошкольников 

* Занятия по познавательному 

развитию, включающие  в себя  

изучение предметов окружающего 

мира, социальные отношения  

людей, экономические знания, 

основы безопасности жизни, 

правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности. 

* Экскурсии с наблюдением 

объектов окружающего мира, 

природы, экскурсии по 

*Исследовательская 

детская деятельность. 

 * Опыты и эксперименты 

на изучение свойств и 

характеристик предметов и 

объектов окружающего 

мира.  

* Индивидуальная работа с 

детьми по закреплению 

знаний, умений и навыков. 

*Интеллектуальные досуги 

Пятница 

 

 

 

 

1.Ребенок и 

окружающий мир 

2.Рисование 

3.Физическая культура 

1.Познавательное 

(экологическое) 

воспитание 

2.Рисование 

3.Физическая 

культура 

1.Познавательное 

(экологическое) 

воспитание 

2.Рисование 

3.Физическая 

культура 
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ознакомлению с родным селом 

* Познавательные беседы вне 

занятий. 

* Занятия  по изучению родного 

края в школьном краеведческом 

музее. 

и развлечения.  

* Занятия кружков.   

*Интеллектуальные 

встречи семейных 

знатоков: родители – дети, 

дети – старшие братья и 

сестры. 

Социально – 

нравственное  

воспитание  

дошкольников 

* Занятия по обучению детей 

правилам общения между 

сверстниками и  взрослыми. 

* Занятия по ознакомлению детей с 

морально – нравственными 

ценностями в обществе людей. 

* Ежедневное обучение  культуре  

принятия пищи. 

* Ежедневное обучение культурно – 

гигиеническим навыкам. 

* Индивидуальные трудовые 

поручения и совместный 

хозяйственно – бытовой труд детей  

в группе. 

* Драматизация и инсценирование 

постановок по формированию 

социально – нравственных 

отношений в обществе людей. 

* Совместные сюжетно – ролевые, 

творческие, театрализованные 

игры.  

* Утренники и тематические 

занятия к главным социальным 

праздникам страны: «День матери»,  

«День Победы», «Выпускной бал», 

«День Космонавтики», «День 

Защитников Отечества», «Мамин 

праздник».  

* Дежурства детей в различных 

зонах группы. 

* Совместное устройство 

эстетики быта группы. 

* Работа в книжном 

уголке. 

* Сюжетно – ролевые 

игры. 

* Просмотр мультфильмов, 

способствующих 

социально – 

нравственному 

воспитанию детей. 

* Игры с ряженьем. 

* Встречи с героями 

сказок, общение на темы 

морали. 

* Общение младших и 

старших детей. 

* Выставки семейных 

стенгазет с представлением 

интересов семьи и ребенка. 

Художественно – 

эстетическое  

 развитие  

дошкольников. 

* Музыкальные занятия. 

* Занятия по изобразительной 

деятельности: лепка, аппликация, 

рисование. 

* Занятия по конструированию. 

* Индивидуальная работа с детьми. 

* Наблюдение красивых пейзажей в 

природе. 

* Участие в конкурсах  поделок 

внутри дошкольной группы.  

* Утренники  и тематические 

занятия: Праздник осени, Проводы 

Зимы, Летний праздник, «Весна 

красна», Новогодняя елка.   

* Музыкально – 

художественные досуги. 

* Выставки детских работ 

по изо-деятельности. 

* Ручной труд. Детская 

продуктивная деятельность 

вне занятий. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  Допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

 Режим дня в  дошкольной группе различен и зависит от возраста детей, 

посещающих группу. В связи с тем, что группу посещают дети нескольких разных 

возрастов,  некоторые временные показатели  режимных моментов усреднены.  

 

Младший дошкольный возраст. 

 

В детском саду 1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика. Самостоятельная 

деятельность.  

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-9.00 8.15-9.00 8.15-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 9.00-9.20 9.00-9.20 8.55-9.20 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.20-9.30 9.20-9.35 9.20-9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 9.30-11.45 9.35-11.45 9.45-11.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем, водные и воздушные 

процедуры. 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Игры. Самостоятельная деятельность 15.45-16.30 15.45 – 16.15 15.45 – 16.15 

 

Кружковая работа 

 

- 

 

16.00 – 16.15 

 

16.15 – 16.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 16.15-17.00 16.30-17.00 

 

Старший дошкольный возраст 

 

В детском саду 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Прием,осмотр, игры, дежурство,утренняя 

гимнастика 

 

 

7.00 – 8.20 

 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.20 – 9.00 

 

8.20 – 9.00 

 

8.20 – 9.00 
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Игры, самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

9.20-9.40 

9.50-10.10 

 

9.20-9.45 

9.55-10.20 

10.30-10.55 

 

9.20-9.50 

10.00-10.30 

10.40-11.05 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.10 – 12.10 

 

10.55 – 12.10 

 

 

11.05 – 11.30 

 

Подготовка к 

обеду.Гигиеническиепроцедуры.Дежурство. 

Обед 

 

12.10 – 12.30 

 

12.10 – 12.30 

 

12.10 – 12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.45 – 15.00 

 

 

12.45 – 15.00 

 

 

12.45 – 15.00 

 

Постепенный подъём детей 

Гимнастика после сна 

 

 

 

15.00 – 15.25 

 

 

15.00 – 15.25 

 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  

15.25-15.50 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

15.50-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 

 

Чтение художественной литературы. 

Кружковая работа 

16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.30-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

 

Уход домой 

 

 

17.00 

 

17.00 

 

 

17.00 

 

 

График работы кружков в дошкольной группе  

МКОУ Гаврилковская основная школа  

 

Название кружка Время работы 

 

Возрастная группа Руководитель 

«Пальчики» 16:15-16:30 

 

3-4 лет Савина О.Н. 

«Волшебные 

краски» 

16:20-16:40 4-7 лет Савина О.Н. 

 

3.8. Перспективы  работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-

правовых,финансовых.научно-методических,кадровых,информационных и 

материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных – 

правовых,научно методических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного,  педагогов дошкольного образования, федеральных, муниципальных органов 

управления образования Российской Федерации,  а также другихучастников 

образовательных отношений. 

Условия совершенствования и развития Программы 

 Предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и  

бумажномвиде; 
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 Предоставлять возможность давать экспертную оценку, комментировать её 

насеминарах, конференциях; 

 Апробация Программы и её вариативной части. 

3.4.2. В целях совершенствования нормативно и научно-методических ресурсов 

Программызапланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде; 

2. Апробирование разработанных материалов в дошкольной группе МКОУ Гаврилковская 

основная школа; 

3. Обсуждение разработанных материалов с участниками образовательных отношений 

сучетом результатов апробирования и обобщения материалов обсужденияапробирования. 

4. Внесение корректив в Программу. 

3.4.3. Повышение квалификации педагогов с целью совершенствования, и 

повышениякомпетенции. 

3.4.4. Развитие информационных ресурсов: 

 Тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

 Перечни научной, методической, практической литературы; 

  Перечни вариативных образовательных программ; 

  Информационные текстовые и видео - материалы. 

3.4.5. Совершенствование материально - технических условий планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.4.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первуюочередь на повышение эффективности экономики содействия. 

1. Развитию кадровых ресурсов путем проектов программ мотивации сотрудников 

дошкольной группы; 

2. Развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов; 

3. Взаимодействию с семьями воспитанников. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

http://government.ru/docs/18312/
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14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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Приложение 1 

Программа кружка «пальчики» 

 

Пояснительная записка 

 

     Важную роль в воспитании школьников играет детский фольклор. Его 

особенность обусловлена народным художественным мышлением и требованиями 

народной педагогики. Детский фольклор - прежде всего культура диалога, он 

ориентирован на взаимодействие, необходимость слушать и отвечать. К сказке, созданной 

детям в назидание, привлекал вымысел, несущий глубокий жизненный смысл. 

 

     В настоящее время в нашем учреждении появилась возможность приобщения 

детей к русской традиционной культуре в условиях кружковой работе. Нами сделана 

попытка обобщения и систематизации фольклорного репертуара из разных источников с 

акцентом на социально-нравственное и речевое развитие учащихся с 3 до 7 лет, а также, 

преодоление застенчивости у детей средствами музыкально-театральной деятельности. 

Главная задача кружка состоит в том, чтобы помочь ребёнку развиваться как уникальному 

существу, проявляющему свой творческий потенциал, выбирающему при этом 

оптимальные виды деятельности. В программе определены пути решения задач 

нравственного воспитания: уважительное отношение педагога к каждому ребёнку, 

эмоционально – позитивное общение детей. 

 

     Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В соединение 

этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез, достигающий большой силы 

эмоционального воздействия. Что позволяет комплексно подойти к проблеме социально - 

нравственного воспитания детей решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, 

фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе огромные 

дидактические возможности. Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и 

движение. Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, дети не только 

изучают его, но и реализуют полученные знания в повседневной жизни. Фольклорные 

произведения учат детей понимать добро и зло, противостоять плохому, активно 

защищать слабых. Проявлять заботу. 

 

Раздел 1. «Ознакомительный». 

 

Раздел 2. «Русская культура». 

 

Раздел 3. «Игровой фольклор». 

 

     Структура построения и освоения детьми программы заключается в следующем: в 

течение обучения дети усваивают материал. Через посредство простых произведений 

детского фольклора, а потом более сложных мелодий, игровых, песенных припевов; через 

интонирование сказок с напевами подготовить детей к исполнению более сложных 

произведений. Более сложного песенного фольклорного репертуара, и как итог, 

закрепление пройденного материала – праздники, развлечения, театрализованные 

представления для детей и взрослых и с участием родителей. 

 

Цель: приобщение детей к духовной культуре русского народа. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 
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• Знакомить детей с устным народным творчеством (потешки, прибаутки, 

считалки,поэтическим и музыкальным творчеством, традиционными праздниками; 

 

• Знакомить с исполнением русских народных хороводов. 

 

Воспитательные: 

 

• Воспитывать в детях уважение к традициям русского народа. 

 

• Формировать нравственное воспитание детей, учить проявлять любовь к родной 

земле. 

 

Развивающие: 

 

• Развивать самостоятельность, инициативу у детей; 

 

• Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 

• Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав. 

 

Методика и технология реализации: 

 

В программу входят следующие разделы: 

 

- вводное занятие (1 час) 

 

- практическое занятие (11 часов); 

 

Требования к функциональным характеристикам программы: 

 

использование как традиционных форм работы: лекции, практические занятия, 

концерты. 

 

Режим занятий: два академических часа в неделю 

продолжительностью 20минут. 

 

Участники программы: несовершеннолетние в возрасте 3-7. 

 

Форма организации деятельности детей: групповая, индивидуально-групповая 

 

Ожидаемый результат: 

 

- Учащиеся должны знать о фольклоре как об источнике народной мудрости; 

 

- Пройденный фольклорный материал: -основные русские календарные праздники; 

 

- Уметь рассказывать о календарных праздниках, об их особенностях; 

 

- Основные жанры фольклора.уметь: - исполнять песни, заклички, хороводы с 

соответствующими движениями; 

 

- Применять пословицы, считалки, скороговорки, прибаутки и т. д. ; 
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- Играть в народные игры и организовывать их; 

 

Форма контроля результатов: показ детских достижений (концерт). Инсценировка 

русских народных сказок. 

 

Материальное обеспечение: - музыкальный центр, аудио и видео записи, 

презентации народных традиционных праздников. 

 

Вводное занятие. 

 

«Соблюдение правил техники безопасности» 

 

1. Игра-хоровод «Веселый огородник» 1 - 

 

2 Знакомство с устным народным творчеством. 1 1  

 

3 У наших ворот всегда хоровод.: 

 

«Хороводы,народные игры» 1 

 

4 Знакомство с народными традиционными праздниками. 1 1 

 

5 Разучивание песни «Как повадился коток» 1 1 

 

6 Заучивание колыбельной «Кукла Маша засыпай» 1 1 

 

7 Разучивание русских народных игр: «Ручеек», «Платочек» 1 1 

 

8 Инсценировка русской народной сказки «Колобок» 1 1 

 

9 Ознакомительная беседа: «Русская матрешка» 1 1 

 

10 Беседа о предназначении потешек. Заучивание. 1 1 

 

11 Заучивание закличек. 1 1 

 

12 Фольклорный концерт (исполнение частушек, народных танцев) 1 1 

 

Содержание программы: 

 

Вводное занятие. 

 

Знакомство с правилами техники безопасности. 

 

1)Игра –хоровод: «Веселый огородник» 

Знакомство с игрой, с заучиванием текста. 

 

2)Знакомство с устным народным творчеством. 

Знакомство с понятием-фольклор. Раскрыть детям понятие – считалки, 

дразнилки, загадки. 

 

3)У наших у ворот всегда хоровод: хороводы, народные игры. 
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Знакомство с русскими хороводами, играми. Применение игр в быту. 

 

4)Знакомство с народными традиционными праздниками. 

Знакомство с русским фольклором, традициями, обычаями 

русского народа. 

 

5)Разучивание песни «Как повадился коток» 

Пение песни интонационно выразительно. Заучить наизусть. 

 

6)Заучивание колыбельной «Кукла Маша засыпай» 

Знакомство с колыбельной песней. Прослушивание аудиозаписи, 

пение. 

 

7)Разучивание русских народных игр: «Платочек», «Ручеек» Знакомство с 

народными играми, с заучиванием текста. 

 

8)Инсценировка русской народной сказки «Колбок» 

Заучивание текста, показ сказки. 

 

9)Ознакомительная беседа с русской матрешкой. 

История промысла о сергеево-посадских деревянных 

игрушках,мастерах. 

 

10)Беседа о предназначении потешек. Заучивание. 

Уточнить представление о потешках. Заучить наизусть. 

 

11)Заучивание закличек. 

Умение различать фольклорные жанры. Прослушивание заклички, 

умение воспроизводить знакомые фольклорные произведения. 

 

12)Фольклорный концерт (пение частушек, народных танцев) 

Пение частушек. Исполнение народного танца «Матрешки» 

с выполнением движений. 

 

Список используемой литературы. 

 

1. Бекина С. И. “Музыка и движение”. (Упражнения, игры и пляски для детей 5–6 

2. Бударина Т. А., Корепанова О. Н. Знакомство детей с русским народным. 

Творчеством. – С-Пб.: Детство – пресс - 2001г. - 400с. 

3. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1988. 

4. Картушина М. Ю. Русские народные праздники в детском саду. - М., 2006. 

5. Князева О. Л., Маханёва М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. - С. -Петербург, 1998. 

6. Кольцова М. И. Русский фольклор на музыкальных занятиях, утренниках. / 

Дошкольное воспитание, № 5/1993. 

7. Науменко Г. М. Фольклорный праздник изд. – М.: Линка – пресс - 2000г. - 224с. 

8. Старикова К. Л. Народные обряды и обрядовая поэзия, Екатеринбург, Отделение 

пед. Общества, 1994. 
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Приложение 2 

Программа дополнительного образования «Волшебные краски» 

Пояснительная записка 

 

     Программа дополнительной образовательной услуги по нетрадиционной технике 

рисования «Волшебные ладошки» для детей 4-7 лет имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

      Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в процессе разумного сочетания традиционных приемов 

обучения рисованию и нетрадиционных техник. 

      Актуальность: Дошкольное детство — очень важный период в жизни детей. 

Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с 

радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный 

окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет 

разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые 

проявления творчества. Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен 

в изобразительной деятельности дошкольников. Она является едва ли не самым 

интересным видом деятельности и позволяет ему отразить свои познания об окружающем 

мире, выразить свое отношение к нему, имеет неоценимое значение для всестороннего 

эстетического, нравственного, трудового и умственного развития. Все дети любят 

рисовать, старательно овладевают навыками работы с разными инструментами и 

изобразительными материалами, осваивают отдельные приемы и способы рисования, но 

при создании собственных работ многие композиции выделяются однообразием, 

бедностью цветового решения и не приносят авторам радости. Поэтому, использование 

нетрадиционных техник рисования, среди которых, много таких, которые дают самые 

неожиданные, непредсказуемые варианты художественного изображения и колоссальный 

толчок детскому воображению очень целесообразно. Они позволят воспитанникам быстро 

достичь желаемого результата, создадут ситуацию успеха, сформируют устойчивую 

мотивацию к рисованию. 

      Новизна: Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному 

рисованию, когда изображение получается не в результате использования специальных 

изобразительных приемов и владения техники рисования, а как эффект «хэппенинга» (в 

переводе с английского – «случаться»). При этом неизвестно, какое изображение 

получиться, но оно заведомо успешно по результату и тем самым усиливает интерес 

дошкольников к изобразительной деятельности, стимулирует воображение, дает толчок к 

развитию интеллекта, фантазии, активизирует творческую активность детей, учит мыслить 



 

109 

нестандартно. Дети начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это 

всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие. Дошкольники должны понять, что 

в творчестве не существует неправильного пути, есть только свой собственный путь. 

       Цель: Развитие художественно – творческих способностей детей через обучения 

нетрадиционным техникам рисования. 

       Задачи: 1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

рисования. 

2. Учить детей способам нетрадиционного рисования, последовательно знакомить с 

различными видами изобразительной деятельности, учить работать с разнообразными 

материалами. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение. 

5. Воспитывать у детей способность смотреть на мир глазами художников, замечать 

и творить красоту. 

6. Побуждать детей к творческим поискам и решениям. 

       Участники: Дети в возрасте 4-7 лет, посещающие детский сад. В состав группы 

входит не более десяти человек. Набор детей носит свободный характер и обусловлен 

интересами воспитанников и их родителей. 

 

     Продолжительность реализации программы: Программа составлена по 

возрастным группам и рассчитана на четыре года. Она охватывает: среднюю группу – от 4 

до 5 лет, старшую группу – от 5 до 6 лет, подготовительную к школе группу – от 6 до 7 

лет. 

     Периодичность занятий – один раз в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий: средняя группа - 15-20 минут; старшая группа - 20 - 25 минут; 

подготовительная к школе группа – 25-30 минут. Занятия кружка начинаются с октября и 

заканчиваются в мае. 

     Форма организации детей на занятии: групповая. 

     Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 

     Методические рекомендации: 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с такими техниками как: 

Рисование пальчиками; 

Рисование ватными палочками; 

Рисование ладошками; 

Тычок жёсткой полусухой кистью; 
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Оттиск печатками из картофеля; 

Свеча + акварель; 

Восковые мелки + акварель; 

А в старшем дошкольном возрасте, дети могут освоить более трудные методы и 

техники: 

Кляксография обычная; 

Рисование песком (сахаром, мукой, солью, манкой); 

Монотипия пейзажная; 

Кляксография трубочкой; 

Монотипия трафаретная; 

Пластилинография. 

Граттаж 

Обрывная аппликация 

                                     Перспективное планирование (старшый дошкольный возраст) 

Сентябрь 

1 «Сказки про краски» Расширить представления детей о нетрадиционном, 

изобразительном материале, вызвать интерес к нему. 

2 «Осеннее дерево» 

тычок жесткой полусухой кистью познакомить со способом рисования тычком 

жёсткой полусухой кистью; совершенствовать умение правильно держать кисть при 

рисовании, развивать эстетическое восприятие. 

3 «Ветка рябины» 

пластилинография познакомить детей с техникой пластилинографии, развивать 

мелкую моторику рук, развивать детское воображение, мышление. 

4 «У реки» 

монотипия пейзажная Познакомить детей с новым приёмом изображения пейзажа 

(пейзажная монотипия) ; развивать художественные навыки, умение замыслить пейзаж и 

найти средства выразительности для создания собственного рисунка (цвет и 

цветосочетание, рисунок объектов пейзажа) . 

Октябрь 

1 «Осеннее дерево» 

Обрывная аппликация - закрепить умение работать с цветной бумагой и ножницами, 

- развивать мелкую моторику рук, 

- развивать творческое мышление, 

- воспитывать аккуратность. 

2 «Цветы в корзине» 
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пластилинография развивать художественный вкус, чувство композиции; творческие 

способности; способствовать развитию мелкой моторики и координации движений рук; 

формировать и развивать навыки ручного труда; воспитывать усидчивость, аккуратность, 

желание доводить начатое дело до конца. 

3 «Весёлые кляксы» 

кляксография познакомить детей с новым способом изображения - кляксографией. 

научить придавать полученным кляксам настроение, развивать наблюдательность, 

фантазию, воображение, интерес к творчеству. 

4 «Салют» 

Граттаж 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной техникой граттаж. Упражнять в 

использовании таких средств выразительности, как линия, штрих. 

Ноябрь 

1 «Золотая рыбка» 

Рисование ватными палочками 

Учить создавать выразительный и интересный сюжет, используя нетрадиционную 

технику исполнения работы – рисование, ватными палочками, развивать детское 

творчество при создании и ре реализации замысла. 

2 «Бабочка» монотипия Обратить внимание на форму, строение бабочек, на узор 

крыльев, формировать в детях способность “смотреть и видеть”. Закрепить представление, 

что предметы, имеющие одинаковые левую и правую стороны, называются 

симметричными. Учить узнавать предмет по его половине. Познакомить с техникой 

монотипии. Учить создавать образ бабочки гуашью, используя графические средства 

выразительности: пятно, линию. 

3 «Ёжик» Рисование жёсткой полусухой кистью формировать умения рисовать 

гуашью, используя тычок жесткой полусухой кистью; продолжать развивать умения 

наносить рисунок по всей поверхности; передавать в рисунке особенности внешнего вида 

ежа; 

4 Рисование по замыслу По выбору детей 

Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в различных нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение, творчество. 

Декабрь 

1 «Первый снег» Монотипия + рисование пальчиками Учить рисовать дерево без 

листьев, изображать снег пальчиками. Развивать инициативу, закрепить знание цветов. 

Учить составлять композицию. 
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2 «В зимнем парке» Рисование манкой или сахаром познакомить детей дошкольного 

возраста с нетрадиционной техникой рисования с помощью манной крупы; развивать 

творческое воображение, мышление, фантазию; воспитывать интерес к творчеству. 

3 «Красивые снежинки» Свеча + акварель Учить рисовать снежинки 

нетрадиционным способом (свечой). Развивать творческие способности, 

самостоятельность, фантазию, воображение, активность, изобразительные навыки. 

4 «Дед Мороз» Рисование солью Научить новому приёму оформления изображения: 

присыпанием солью по мокрой краске для создания объёмности и изображения. 

Закрепить умение рисовать фигуру изображаемого персонажа, передовая форму 

частей, их расположение, относительную величину. 

5 «Ёлочка» Восковые мелки + акварель Научить сочетать в рисунке акварельную 

технику и восковые мелки. Развивать композиционные навыки. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать эстетический вкус. 

Январь 

1 «Праздничный салют» 

Рисование жёсткой полусухой кистью Продолжать знакомить со способом рисования 

тычком жёсткой полусухой кистью; совершенствовать умение правильно держать кисть 

при рисовании, осваивать цветовую палитру: жёлтый, красный, зелёный, синий цвета; 

развивать эстетическое восприятие, расширять знания об окружающей действительности. 

2 «Новогодний шар» Восковые мелки + акварель Продолжать знакомить со 

смешанной техникой – восковые мелки и акварель, развивать навыки работы в различных 

техниках; 

развивать навыки комбинирования в декоративном изображении; 

развивать воображение, фантазию, творческий потенциал. 

3 Рисование по замыслу По выбору детей 

Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в различных нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение, творчество. 

Февраль 

1 «Зимний двор» 

Обрывная аппликация Продолжать освоение обрывной техники аппликации и 

использования полосок цветной бумаги при составлении композиции. Развивать 

воображение, внимание, наблюдательность. Координировать движения обеих рук. 

2 «Оранжевое настроение» Кляксография учить детей смешивать краски для 

получения нужного цвета (оранжевого, дополнять изображение графическими средствами 
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для создания выразительного образа. Развивать и совершенствовать навыки и умения 

изобразительного творчества, цветовосприятие. 

3 «Дерево» Монотипия предметная Учить рисовать дерево без листьев в технике 

монотипия, сравнивать способ его изображения с изображением дерева с листьями. 

Закрепить умение изображать снег. Развивать чувство композиции. 

4 Рисование по замыслу По выбору детей Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в различных 

нетрадиционных техниках. Развивать воображение, творчество. 

Март 

1 «Осьминожки» 

Пластилинография Познакомить с приёмами «рисования» пластилином, учить 

создавать образ осьминога на плоскости, насыщать деталями до завершения образа. 

2 «Ранняя весна» Монотипия пейзажная Показать детям новый способ монотипии. 

Закрепить умение рисовать пейзаж (деревья, передавать изображения на переднем и 

дальнем плане. Развивать чувство композиции, цвета. 

3 «Звёздное небо» Свеча + акварель Воспитывать эстетическое восприятие природы 

и ее изображений нетрадиционными художественными техниками; развивать 

цветовосприятие и зрительно-двигательную координацию. 

4 Рисование по замыслу По выбору детей Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в различных 

нетрадиционных техниках. Развивать воображение, творчество. 

Апрель 

1 «Космический пейзаж» 

Граттаж Продолжить развивать навыки и умения в технике граттаж. Развивать 

фантазию, воображение. 

2 «Золотая рыбка» Пластилинография Расширять представление о пластилиновой 

живописи, о её способах изображения. Продолжать учить делать набросок простым 

карандашом, развивать воображение, фантазию. 

3 «Ромашки» Рисование ватными палочками Совершенствовать умение детей 

рисовать ватными палочками. Учить, наиболее выразительно, отображать в рисунке 

цветы. Развивать чувство композиции. 

4 «Весеннее деревце» Кляксография + аппликация Учить детей работать с кляксами; 

развивать творческое воображение воспитанников; развивать мышление, фантазию 

детей; 

воспитывать интерес к творчеству. 

Май 
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1 «Берёзовая роща» 

Обрывная аппликация Формировать умения изображать берёзу с характерными для 

неё признаками. Развивать мелкую моторику детей, используя технику обрывной 

аппликации. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к родному краю, и бережное отношение к природе. 

2 «Одуванчики» Восковые мелки + акварель Совершенствовать умение изображать в 

нетрадиционной изобразительной технике (восковые мелки + акварель). Развивать чувство 

цвета, фантазию, воображение. 

3 «Сирень» Рисование ватными палочками Развивать творческие способности 

дошкольников, развивать воображение, пространственное мышление, мелкую моторику 

руки, развивать художественный вкус, чувство композиции, воспитывать интерес к 

изобразительному творчеству, желание узнавать новое. 

4 Рисование по замыслу По выбору детей Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в различных 

нетрадиционных техниках. Развивать воображение, творчество. 

Заключение 

     Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует художественно-

творческое развитие детей, положительно влияет на развитие способностей, умений и 

навыков детей. Художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих способностей 

у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать 

радость творчества. Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми 

нетрадиционными техниками, развивая фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и 

легкого прикосновения. Так же решаются задачи развития психических познавательных 

процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные 

технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, 

координации движений. У детей формируется умение ориентироваться на листе бумаги. 

Дети получают знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего 

у ребят развивается познавательный интерес. 

     Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры 

с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, умений и 

навыков, который им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы 

нетрадиционной технике необходимо использовать для полноценного развития детей. 
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     Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя свободным, 

увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами сделать труднее. А главное, 

они дают детям возможность удивиться и порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-

то нового, необычного несет радость, дает новый толчок к творчеству. 


