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1. Пояснительная записка 

 
1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

         Общеобразовательная программа МБДОУ № 67 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет, рассчитана на  5 лет обучения и содержит 

необходимые материалы для организации воспитательно-образовательной  работы в 

каждой возрастной группой, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе. 

        Детский сад рассчитан на _240__ детей, в настоящее время количество детей - 250 

детей.  В дошкольном учреждении функционирует одиннадцать групп: 

- Первая младшая группа «Ягодка»   – дети с 2-х до 3-х лет; 

- Вторая  младшая группа «Малинка»  - с 3 до 4 лет; 

- Вторая  младшая группа «Клубничка»  - с 3 до 4 лет; 

- Средняя группа "Калинка" – с 4 до 5 лет; 

- Средняя группа "Рябинка" – с 4 до 5 лет; 

- Средняя группа "Вишенка" – с 4 до 5 лет; 

- Старшая группа «Смородинка» – с 5 до 6 лет; 

- Старшая группа «Земляничка» – с 5 до 6 лет; 

- Старшая группа «Ежевичка»– с 5 до 6 лет;  

- Подготовительная к школе группа «Брусничка» – с 6 до 7 лет; 

- Подготовительная к школе группа «Голубичка» – с 6 до 7 лет. 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

Количество 

детей 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

250 56 187 6 1 

 

Социальный  паспорт семей. 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи 

группы 

риска:  

Многодетные 

семьи 

Мать-

одиночка 

Опекаемые 

дети 

Дети-

инвалиды 

Кол-во Кол-во Кол-во      Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

250 21 2 12 10 _ 1 

 



 

1.2 Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штата ДОУ. 

В МБДОУ № 67 по штатному расписанию педагогических работников - заведующий, 

заместитель заведующего по воспитательно - методической работе, 22 воспитателя,  

два музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 
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МБДОУ 

№ 67 

25 3 3 1 2 22 20 4 10 3 3  - 

      

п\№ Фамилия, имя, 

отчество 

образование Пед. 

стаж  

работы 

Должность 

категория 

Когда 

Аттест. 

 

Подтвержд. 

категории 

1 Елисеева  

Елена 

Валерьевна  

высшее 23 года  заведующий, 

высшая  

27.04 

2012 г. 

аттестационный 

лист 

2. Сподина  

Анна 

Андреевна  

высшее 6 лет  зам. 

заведующего 

по ВМР, 

первая  

25.10. 

2007 г. 

аттестационный 

лист 

3. Безлюдная 

Галина 

Петровна  

высшее  35 лет Физ. 

инструктор,  

высшая 

27.10. 

2011 г. 

аттестационный 

лист 

4. Федоренко  

Наталья 

Семеновна  

среднее 

специальное 

35 лет Муз. 

руководитель, 

высшая 

28.01. 

2010 г. 

аттестационный 

лист 

5. Городничина  

Елена 

Ивановна  

среднее 

специальное 

30 лет Муз. 

руководитель, 

высшая 

25.12. 

2008 г. 

аттестационный 

лист 

6. Косырева 

Ольга 

Владимировна  

среднее 

специальное 

25 лет воспитатель, 

Первая 

25.12. 

2011 г. 

аттестационный 

лист 

7. Калиниченко  

Любовь 

Игнатьевна  

среднее  12 лет воспитатель,  

12 разряд  

01.10. 

2007 г. 

аттестационный 

лист 

8. Воронова 

Тамара 

Ивановна  

среднее  23 года воспитатель, 

первая  

29.10. 

2009 г. 

аттестационный 

лист 

9. Керова  среднее 21 год  воспитатель,  26.10. аттестационный 



Ольга 

Витальевна  

специальное первая  2007 г. лист 

10. Яковлева 

Наталья 

Александровна  

среднее 

специальное 

12 лет воспитатель, 

первая 

24. 03. 

2012 г. 

аттестационный 

лист 

11. Старовойтова  

Любовь 

Петровна  

высшее 12 лет воспитатель, 

первая 

24.02. 

2012 г. 

аттестационный 

лист 

12. Киященко 

Ольга 

Николаевна  

среднее 

специальное 

17 лет воспитатель, 

первая 

23.12. 

2010 г. 

аттестационный 

лист 

13. Иванова 

Светлана 

Александровна 

среднее 

специальное 

18 лет воспитатель, 

первая 

28. 04. 

2012 г. 

аттестационный 

лист 

14. Кононова 

Галина 

Сергеевна  

среднее 

специальное 

17 лет воспитатель, 

высшая 

31.03. 

2011 г. 

аттестационный 

лист 

15. Новгородская 

Дарья 

Сергеевна  

высшее 2  года воспитатель,  

11 разряд 

03.10. 

2010 г. 

Приказ  

16. Иванова 

Ксения 

Сергеевна  

высшее 2 года воспитатель,  

11 разряд 

03.10. 

2010 г. 

Приказ  

17.  Некипелова 

Алла 

Григорьевна  

среднее 

специальное 

35 лет  воспитатель, 

первая 

25.05. 

2012 г. 

аттестационный 

лист 

18.  Шик  

Татьяна 

Сергеевна  

среднее 

специальное 

2 года воспитатель,  

11 разряд 

03.10. 

2010 г. 

Приказ  

19.  Овчинникова 

Марина 

Витальевна 

Высшее 

пдагогическое 

2 года Психолог, 11 

разряд 

- приказ 

 

           Методическая работа ведется согласно годовому плану утвержденным на заседании 

педсовета.. Проводятся все запланированные мероприятия: педсоветы, семинары, 

консультации, коллективные просмотры занятий. На базе дошкольного учреждения 

осуществляется  дополнительная кружковая работа с детьми по направлениям:   

 «Родничок» - Кононова Галина Сергеевна  

 «Математические  игры» - Некипелова Алла Григорьевна  

  «Русские народные сказки» - Воронова Тамара Ивановна  

 «Волшебный квадратик» - Старовойтова Любовь Петровна  

 «Ритмика» - Федоренко Наталья Семеновна 

 «Школа меча» - Безлюдная Галина Петровна  

 «Кукольный театр» - Косырева Ольга Владимировна  

 «В мире сказок» - Городничина Елена Ивановна  



 «- Иванова Светлана Александровна  

 «Путешествуй вместе с нами» - Яковлева Наталья Александровна  

 

1.3  Содержание образовательного процесса. 

        Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» /Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой - 2005 и парциальных программ «Экологическое воспитание 

дошкольника» С.Н. Николаева, «Наш дом природа" под редакцией Н.А. Рыжовой  

«Основы безопасности жизни» О.Н.Князева, А. Н. Авдеева, Р. Б. Стеркина и программой 

по валеологии  под редакцией Р.И. Айзман и Т. В. Климова.  

       Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения 

является физическое развитие. Физическому воспитанию в ДОУ уделяется значительное 

внимание, направленно на охрану и укрепление здоровья детей, своевременное 

формирование у них двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств 

(быстрота, сила, гибкость, выносливость и т. д.), овладение физическими упражнениями и 

подвижными играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, 

волевой, творческой личности. Создание здорового образа жизни для ребенка в детском 

саду – первооснова его полноценного развития и воспитания. 

1.4 Цели и задачи деятельности ОУ по реализации основной программы дошкольного 

образования. 

        Руководствуясь Законом РФ от 10.07.92 г. № 3266-I  «Об образовании», ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07 1998 г. № 124-ФЗ, Конвенцией ООН о 

правах ребенка 20.11.1989 г., основываясь на концептуальных положениях программы 

«Программа воспитания  и обучения детей в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, а также ориентируясь на цели и задачи программы развития и воспитания 

детей в детском саду, учитывая новые социальные запросы родителей воспитанников, 

материально-техническое и методическое оснащение детского сада выделяются цели и 

задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

        Основная цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

        Задачи программы:  



o Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

o Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

o Максимальное использование разнообразных видов деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

o Креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

o Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

o Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

o Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

o Координация подходов к воспитанию к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом; 

o Соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста. 

1.5 Особенности осуществления образовательного процесса (региональный компонент) 

       Программа рассчитана на пять возрастных ступеней психического и физического 

развития детей: 

- Первая  младшая группа  – дети с 2-х до 3-х лет; 

- Вторая младшая группа – с 3 до 4 лет; 

- Средняя группа – с 4 до 5 лет; 

- Старшая группа – с 5 до 6 лет; 

- Подготовительная к школе группа – с 6 до 7 лет. 

            При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  



осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

       Программа состоит из десяти разделов, которые позволяют обеспечить воспитательно 

- образовательную работу по разным направлениям: физическому, социально-

личностному и речевому  развитию, освоению художественной деятельности, 

интеллектуальному развитию и подготовке детей к школе.    

 1.6 Распределение нагрузки по нормам СаНПина  

Учебный план МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 67 г. Владивостока» на 

неделю.               

№ 

п/п 

Виды занятий группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительна

я 

1 Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

2 Ребенок и 

окружающий мир 

( предметное 

окружение, 

явления 

общественной 

жизни) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Природное 

окружение, 

экологическое 

воспитание 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Художественная 

литература 

1 0,5 0,5 1 1 

5 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 1 2 

6 Рисование 1 1 1 2 2 

7 Лепка 1 1 1 1 0,5 

8 Конструирование 1 0,5 0,5  0,5 0,5 

9 Аппликация - 0,5 0,5 1 0,5 

10 Ручной труд - - -  0,5 0,5 

11 Физкультурное 2 3 3 3 3 

12 Музыкальное 2 2 2 2 2 

13 подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1 

 

 

        Учебный план утвержден на педагогическом совете. 

        Приведенные в учебном плане занятия обеспечивают комплексное развитие детей 

дошкольного возраста. При составлении учебного плана учтены все требования, 



предъявляемые к распределению умственной и физической нагрузки детей, биоритмов их 

физической и познавательной активности в течение недели. 

 

Дополнительная учебная нагрузка 

 

Возрастная группа Распределение нагрузки во второй половине 

дня в неделю 

Младшая группа 1 занятие (10 – 15 мин.) 

Средняя группа 1 занятие (15 мин.) 

Старшая группа 2 занятия (20 – 25 мин.) 

Подготовительная к школе группа 2 занятия (25 – 30 мин) 

 

            Количество, длительность занятий соответствует нормативам СанПин 2.4.1.1249-

03 от 20 июня 2003 года «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

инструктивно - методическому письму МО РФ № 65/23-16 от 14 марта 2000 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»  

 

Структура воспитательно - образовательного процесса 

 

Воспитательно -образовательный процесс делиться на три блока: 

        Утренний образовательный блок (7 - 9 часов утра) включает в себя совместную 

деятельность педагога и ребенка, свободную самостоятельную деятельность детей; 

          Развивающий блок (9 - 11часов) представляет собой организованное обучение в 

форме занятий; 

         Вечерний блок (15.30 -19 часов вечера) включает в себя факультативы (кружковая 

работа),  совместную деятельность педагога и ребенка, свободную самостоятельную 

деятельность детей.  

Дополнительное образование в ДОУ 

       Содержание программ дополнительного образования направленно на: 

- Создание условий для развития личности ребенка; 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

- Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

 



1.7 Формы организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

               Выбор форм организации воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду с приоритетом физкультурно-оздоровительной работы обусловлен возрастными 

психологическими, типологическими, топологическими и индивидуальными 

особенностями детей. Воспитательно-образовательный процесс включает формы детской 

активности: 

 Организованные – групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия  с 

воспитанниками, интегрированные и комплексные занятия, работа парами и т. п.; 

 Полуорганизованные – индивидуальная и коллективная работа над 

творческими проектами, организация детского досуга и развлечений, формирование 

групповых традиций: проведение «День открытых дверей», работа над тематическими 

проектами с использованием здоровьесберегающих технологий, организация семейных 

чаепитий, участие родителей в проведении открытых занятий с детьми, праздников, 

ведение фотолетописи и т. п. ж 

Неорганизованные – создание детям условий для свободной деятельности, развития, игры. 

1.8 Принципы и подходы к формированию программы.  

       Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

        В ходе формирования общеобразовательной программы учтены следующие 

принципы: 

 индивидуализации, обеспечивающей условия для удовлетворения потребностей 

детей и родителей; 

 развивающего эффекта детей разного возраста в образовательном процессе, 

определяющем развитие потребностей и способностей воспитанников; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 культурологизации,  выражающейся  в усвоении общечеловеческих ценностей и 

гуманных способов общения, в содержании образования, формировании личности 

культуры; 



 мобильности и вариативности, ориентирующих сотрудников на  разработку и 

реализацию авторских программ и технологий, воплощающих инновационные 

подходы к образованию; 

 взаимосвязи деятельности всех структурных  компонентов образовательного 

учреждения; 

 учета международного, федерального и регионального опыта.  

     Реализации этих принципов способствует общение с ребенком, которое 

осуществляется в форме сотрудничества и строится с учетом требований 

профессионального - эстетического характера: 

- необходимо помнить, что каждый ребенок неповторим и поэтому прекрасен; 

- уважать в ребенке личность со всеми достоинствами и недостатками; 

- работать с детьми так, чтобы каждый ребенок научился уважать и ценить себя; 

- использовать только гуманные методы и приемы воспитания. 

Программа является формальным организационным документом, который закрепляет 

основные моменты повседневной жизнедеятельности образовательного учреждения, 

настраивает на реализацию целей воспитания, развития и обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I часть 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

 

           Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Режим 

дня организован в соответствии с особенностями биоритма, с обязательным учетом 

физической и умственной работоспособности, а так же эмоциональной активности   

впервой и во второй половине дня. 

            При организации воспитательно- образовательной работы  в ДОУ особое внимание 

уделяется: 

- Соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), виды активности целесообразно чередуются; 

- Организации гибкого режима посещения детьми групп (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

- Проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей, 

изменение активности в течение суток. 

Режим дня в  ДОУ № 4  

Режимный момент Время 

 

1-я  мл.группа 

 

2-я мл.группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая  гр. 

 

Подготов. гр. 

Прием и осмотр,  

Утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 7.00  - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.00 - 8.20 8.20 - 8.55 8.25 - 8.55 8.30 - 8.55 8.30 - 8.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

занятиям 

8.20 – 9.00 

 

8.55 – 9.20 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия по 

подгруппам 

 

9.00 – 9.15 -

9.30 

9.20 – 10.00 9.00 – 9.50 9.00 - 10.50 9.00  - 11.05 

Подготовка  

прогулке 

Прогулка 

 

9.35 - 11.20 

 

10.00 – 12.00 

 

9.50 -11.50 

 

10.50 - 12.25 

 

11.05- 12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

 

11.20 – 11.45 

 

12.00– 12.20 

 

11.50 – 12.15 

 

12.25 – 12.40 

 

12.35– 12.45 

 

Обед 
 

11.45 - 12.20 

 

12.20 – 13.00 

 

12.15 - 12.50 

 

12.40 – 13.10 

 

12.45- 13.15 
Дневной 

сон 
 

12.30 - 15.00 

 

13.00 - 15.10 

 

12.50 - 15.00 

 

13.10 - 15.00 

 

13.15 - 15.00 
Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны, 

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 



самостоятельная 

деятельность 

Полдник 

 
15.15 -15.20 15.20 - 15.40 15.25 - 15.40 15.25 - 15.40 15.25 - 15.40 

Самостоятельная 

деятельность, 

Занятия, игры 

 

15.20-16.00 

 

15.40 -15.55 

 

15.40 - 16.00 

 

15.40 - 16.05 

 

15.40 - 16.10 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

 

16.00 -16.50 

 

15.55 – 17.05 

 

16.00- 17.10 

 

16.05 – 17.10 

 

16.10  - 17.10 

Ужин 16.50 -17.15 17.05 -17.20 17.10 -17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

Игры, прогулка, 

уход  домой 
17.15 -18.00 17.20 -18.00 17.30 -18.00 17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

в дежурной группе. 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

 
 

2. Содержание деятельности по осуществлению приоритетных задач. 

 

         Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводиться с использованием 

принципов здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий. Это 

означает, что действия педагогического коллектива направлены на формирование такой 

образовательной системы, которая основывается:  

- на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями; 

- на создании саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями 

(благодаря тесному сотрудничеству педагога-психолога, учителя-логопеда, медика 

и родителей); 

- на формировании единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского 

сада. Специфической целью детского сада, реализующего принципы 

здоровьесберегающей педагогики является обеспечение условий для охраны 

психофизического здоровья и всестороннего развития ребенка.  

Задачи: 

2. Заботиться о психофизическом здоровье детей, закаливать организм; 

3. Формировать представления о здоровом образе жизни, двигательные умения и 

навыки; 

4. Развивать интересы и потребности, создавать условия для успешности детей в 

любом виде деятельности; 

5. Формировать благоприятный психологический климат в группе; 



6. Для формирования адаптации и мотивации к обучению в детском саду, 

обеспечивать физическую и психическую готовность к общению и обучению  в 

школе. 

           Физическое воспитание в детском саду, имеющим приоритетным направлением 

физкультурно-оздоровительную работу  характеризуется следующими особенностями: 

 В течение всего дня дети находятся под наблюдением и контролем 

педагогов и квалифицированных специалистов, заботящихся о максимальной 

интенсификации и оптимизации двигательного режима; 

 Полностью обеспечиваются такие гигиенические условия для физического 

развития, как правильный режим дня, полноценное питание, достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, на основе чего формируются 

гигиенические навыки; 

 Создание благоприятных возможностей для эффективного сочетания всех 

основных средств и форм физического воспитания и интеграции его с основными 

линиями детского развития (умственным, социально-нравственным, художественно-

эстетическим и др.); 

 Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий 

работы с детьми и их родителями, педагогами детского сада. 

 

Организация двигательного режима 
 

 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготов. к 

школе гр. 

Организованная 

деятельность 

7 ч. в неделю 8 ч. в неделю 10 и более 

часов в 

неделю 

12 и более 

часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 6 минут 6 - 8 минут 8 – 10 минут 10 минут 

Гимнастика пробуждения 5 – 6 минут 5 – 8 минут 5 – 10 минут 5 – 10 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раза в день 

6 – 10 минут 10 -15 мин. 15 – 20 мин 15 – 20 мин. 

Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю. 

Спортивные упражнения 

на прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю. 

Велосипед  

10 мин. 

Самокат  

8 -12 мин. 

10 -12 мин 10 – 15 мин. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 7 мин. 8 – 10 мин. 10 мин. 15 мин. 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю (2 – в зале, 1 – на воздухе) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 



10-15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Двигательные игры под 

музыку 

5 – 10 мин  

1 раз в неделю 

10 – 15 мин.  

1 раз в неделю 

15 – 20 мин.  

1 раз в неделю 

25 мин. 1 раз в 

неделю 

Физкультминутки 2 – 3 мин. 3 – 4 мин. 4 – 6 мин. 5 – 8 мин 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 30 – 35 мин. 

Спортивные праздники 2 раза в год 

20 – 25 мин. 20 – 25 мин. 50 – 60 мин. 50 -60 мин. 

День здоровья 1 раз в месяц 

Неделя здоровья  2 раза в год 

Физкультурный досуг  - 1 раз в неделю 

Олимпийские игры - - - 1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

20 мин. 30 – 35 мин. 35 – 40 мин. 35 – 40 мин. 

          

         Важной частью режима двигательной активности является утренняя гимнастика (от 8 

- 10 минут в младших группах, до 10 – 15 минут в старших группах), которая проводиться 

на улице при оптимальных климатических условиях. В структуру гимнастики входят: 

- Разминка, подготавливающая детей к длительному бегу в медленном темпе 

(разнообразные виды ходьбы, корригирующие упражнения); 

- Оздоровительный бег, способствующий развитию волевых качеств и 

выносливости; 

- Комплекс общеразвивающих упражнений или работа на полосе препятствий, 

подготовительно-тренировочные упражнения; 

- Дыхательные упражнения; 

- Расслабление, релаксация (под музыкальное или речевое сопровождение). 

Оздоровительные мероприятия и особенности их организации. 

Младший дошкольный возраст 
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на улице Ежедневно, до t = -5 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 6 – 10 минут 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе. 

- в спальне 

Ежедневно 

t 18 – 20 С 

t 16 – 18 С 

Сквозное проветривание помещений 2 раза в день, в течение 5 – 10 минут, t до 14 

– 16 С. 

Одежда детей в группе  Облегченная 

Разминка, воздушные и водные процедуры 

после сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5 – 

10 минут. 

Игры на развитие мелкой моторики, 

самомассаж. 

Ежедневно, 5 -8 минут. 

Подвижные игры и физические упражнения Ежедневно, не менее 2 раз в день 



на прогулке. 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца с 4-х лет, 40 – 60 минут. 

Ходьба по массажным коврикам Ежедневно, после сна 

Дневной сон в трусах При t 18 С 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Витаминизация блюд ежедневно 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на улице Ежедневно, до t = -7-10С 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 10– 12 минут 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе. 

- в спальне 

Ежедневно 

t 18 – 20 С 

t 16 – 18 С 

Сквозное проветривание помещения 3 раза в день, в течение 10 - 15 минут, t до 14 

– 16 С. 

Одежда детей в группе  Облегченная 

Разминка, воздушные и водные процедуры 

после сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5 – 

10 минут. 

Игры на развитие мелкой моторики, 

самомассаж. 

Ежедневно, 8 -10 минут. 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке. 

Ежедневно, не менее 2 раз в день, т15 – 20 

минут 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц, 60 –120 минут. 

Ходьба по массажным коврикам Ежедневно, после сна 

Дневной сон в трусах При t 16 -18 С 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Витаминизация блюд ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий, 2 – 5 мин. 

Полоскание полости рта кипяченой водой   Ежедневно, после обеда 

 

Нетрадиционные формы оздоровления 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Музыкотерапия Использование музыкального 

сопровождения на занятиях, перед сном . 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Во время эпидемий гриппа, инфекционных 

заболеваний. 

Релаксация В течение дня, как часть занятия 

 

Закаливание 

           Закаливание предполагает систему мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости генетических механизмов защиты и приспособления организма. При 

организации необходимо соблюдать ряд требований: 

1) Провести комплексную оценку здоровья ребенка. 

2) Определить тип и дозировку закаливания. 



3) Выбрать метод. 

4) Скорректировать действия педагогов и родителей по выбору средств и методов 

закаливания. 

5) Учитывать противопоказания к закаливанию организма: 

- Менее пяти дней после выздоровления или профилактической прививки. 

- Менее двух недель после обострения хронического заболевания. 

- Высокая температура в  вечерние часы. 

- Отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей. 

- Протест и страх ребенка. 

- Температура окружающего воздуха ниже нормы. 

           Основные принципы закаливания – постепенное расширение зоны воздействия и 

увеличение времени проведения процедуры. К закаливанию часто болеющих, 

ослабленных детей надо подходить очень осторожно: наблюдать за ответными реакциями, 

постоянно консультироваться с врачом педиатром. Ни в коем случае нельзя лишать 

ослабленного ребенка закаливания, так как именно ему оно необходимо для здоровья. 

Предпочтение отдается контрастному воздушному закаливанию. При организации 

закаливания учитываются индивидуальные особенности ребенка. Любой метод 

закаливания предполагает его непрерывность. Если система была нарушена в силу каких-

либо причин, начинать процедуры нужно с начальной стадии. Правильно организованная 

система закаливания: 

- Поддержит температурный баланс тела (гомеостаз). 

- Нормализует поведенческие реакции ребенка. 

- Снизит инфекционно - воспалительные заболевания. 

- Улучшит показатели физического развития. 

- Повысит уровень физической подготовленности. 

Контрастное воздушное закаливание 

Характер 

действия 

Метод Методика Противопоказания 

Воздух 

(температурное 

воздействие на 

организм) 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение на свежем 

воздухе в облегченной 

одежде. Гимнастика в 

трусах и майках, хождение 

босиком. 

Медицинский отвод 

после болезни. 

Прогулка Прогулка на свежем 

воздухе в любую погоду в 

одежде по сезону. 

_____ 

Сон без маек при 

открытых фрамугах 

Учитывать физическое и 

соматическое состояние 

ребенка, не допускать 

Температура 

воздуха в спальне 

не ниже 16 С. 



сквозного потока 

холодного воздуха. 

Воздушные 

контрастные ванны. 

Гимнастика после 

сна. 

Использование разницы 

температур (под одеялом, 

без одеяла; в спальне, в 

групповой комнате. 

Использование «дорожек 

здоровья» (ребристая 

доска, сухая и мокрая 

дорожка, массажные 

коврики) 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

противопоказаний. 

Хождение босиком Во вовремя физкультурных 

мероприятий с учетом 

физического и 

соматического здоровья  

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

медицинских 

отводов. 

Вода 

(Температурные 

и механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния, 

дыхательную 

систему) 

Полоскание полости 

рта отварами трав 

(кипяченой водой) 

Постепенное обучение 

полосканию рта, начиная 

со 2-ой младшей группы. 

Чередование процедур:   

2 недели – отвар трав,  

2 недели – кипяченая вода 

Аллергическая 

восприимчивость 

Обширное умывание Постепенное обучение, 

элементам обширного 

умывания, начиная от 

кончиков пальцев до локтя, 

плеча, шеи с переходом к 

подбородку и умыванию 

лица. Процедура 

проводиться 1 раз после 

сна. 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

медицинских 

отводов. 

Туалет носа Освободить носовой 

проход от скапливающейся 

слизи, промыть проточной 

водой. 

______ 

Солнце (общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка. 

Солнечные ванны. 

Световоздушные 

ванны. 

Использование 

ослабленного влияния 

атмосферы (раннее утро, 

после полудня). 

Проведение солнечных 

ванн в облачные дни. 

Использование 

отраженных лучей (в тени). 

Изменение площади 

открытой поверхности 

кожи подбором одежды. 

Изменение 

продолжительности 

процедуры. 

 

 

Температура выше 

30С. Наличие 

медицинских 

отводов. 

 



 

 Организация питания 

 

      Организация питания в дошкольном учреждении строиться на следующих принципах: 

1. Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам 

детей; 

2. Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам; 

3. Максимальное разнообразие рациона; 

4. Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

5. Учет индивидуальных особенностей детей; 

6. Проведение витаминотерапии в осеннее-зимний и весенний период. 

       Организация питания детей в учреждении основана на соблюдении утвержденных 

наборов продуктов и примерных меню: 

- организация питания осуществляется в соответствии с 10-ти дневным меню, 

утвержденным Роспотребнадзором г.Владивостока и согласованно с Комитетом 

здравоохранения; 

- в детском саду имеется перспективное меню, специально разработанная 

картотека блюд, где указанна раскладка, калорийность блюда. 

          Регулярно проводиться бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. Старшая медицинская сестра систематически контролирует 

приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов  в котел, раздачу пищи 

по группам и в группах, а так же качество приготовления пищи. 

3. Система психолого-педагогической работы  

по освоению образовательных областей. 

 

3.1 Программно-методический комплекс. 

      Содержание воспитательно-образовательного процесса  в ДОУ № 4 определяется 

"Программой воспитания и обучения в детском саду " под редакцией М.А.Васильевой и 

парциальными программами «Экологическое воспитание» С Н. Николаевой, "Наш дом - 

природа" под редакцией Рыжовой Н.А.,«Основы безопасности жизни детей дошкольного 

возраста» О.Н.Князевой,А. Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной и программой по валеологии  

Р.И. Айзман, Т. В. Климовой. Осуществляется работа по дополнительному образованию 

детей. На базе детского сада  проводиться кружковая работа по направлениям: «Веселая 



математика», «Ритмика», «Театральная мастерская», " Природная мастерская" и «Уроки 

экологии и творчества».             

                                             Сочетание программ и технологий 

 

  Направления 

 

Программы 

(комплексные и 

парциальные) 

 

Технологии и методики 

Ключевые 

положения 

программ и 

методических 

разработок 

Физическое 

развитие 

 

Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду 

С. Я. Лайзане «Физическая 

культура для малышей» (ранний 

возраст); 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура в 

дошкольном детстве»; 

В. Г. Фролов «Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке»; 

Т.Н. Осокина 

 «Физическая подготовка детей 

5-6 лет к занятиям в школе» под 

редакцией  

Синкевич Е.А. «Физкультура для 

малышей»;  

Сивачёва Л.Н. «Физкультура - 

это радость»;  

Картушина М.Ю. «зелёный 

огонёк здоровья»;  

Страковская В.Л. 

Нетрадиционные формы 

оздоровительно-физкультурной 

работы с детьми дошкольного 

возраста»; «300 подвижных игр 

для оздоровления детей»; 

Утробина К.К. «Занимательная 

физкультура для дошкольников»; 

Аксёнова З.Ф. «Спортивные 

праздники в д/с»;  

Муллаева Н.Б. «Конспекты-

сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников»»; 

Громова С.П. «Здоровый 

дошкольник»; «О внедрении 

физкультурно-оздоровительно-

спортивных технологий в ДОУ 

Калининградской области»; 

Слипченко С.Г. « 

Здоровьесберегающие 

технологии в обучении и 

воспитании дошкольников и 

младших школьников»; 

Беззубцева Г.В. «В дружбе со 

Формирование 

двигательных 

навыков и умений, 

развитие физических 

качеств, укрепление 

здоровья детей. 

 

Проведение занятий 

на воздухе в разное 

время года, 

закаливание 

организма детей. 

 



спортом»; 

 Степаненкова Э. «Методика 

физического воспитания». 

 

 

Познавательно-

речевое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду" 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Ушакова 

«Программа  и 

методика 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Методика 

экологического 

воспитания в  

детском саду» 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 

занятия»; 

А. В. Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в 

д/саду» 

З.А. Михайлова  

« Математика от 3-х до 7-ми» 

Белоусова Л.Е.«Удивительные 

истории» - конспекты занятий с 

элементами ТРИЗ;  

Шумаева Д.Г. «Как хорошо 

уметь читать!»; Бондаренко Т.М. 

«Комплексные разработки 

занятий»;  

Ушакова О.С. «Знакомим 

дошкольников с литературой»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи и 

творчества дошкольников»; 

Гриценко З.А. «Пришли мне 

чтения доброго»;   

Шорыгина Т.А. «Родные 

сказки»;  

Пахомова О.Н. «Добрые сказки»; 

Сохина Ф.А. «Развитие речи 

детей дошкольного возраста»; 

Логинова Е.А. «Разноцветные 

сказки»;  

Дьяконова Т.Г. «Альбом 

сюжетных картинок по развитию 

речи»;  

Гусарова Н.Н. «Беседы по 

картинам «Времена года»; 

Гаврина Б.Е. Папка дошкольника 

«Находим противоположности» - 

задания по развитию речи; 

Скворцова И.В. «100 

логопедических игр». 

О.С. Ушакова «развитие речи и 

творчества дошкольников»; 

О.С. Ушакова «Знакомим 

дошкольников с художественной 

литературой»; 

Р.М. Хамидулина  

«Обучение грамоте». 

 

 

Н.Н. Кондратьева 

Расширение и 

углубление знаний 

детей. 

способствование 

развитию 

познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию и 

размышлению. 

 

Система 

активизации речи 

детей в общении, 

развитие связной 

речи. Обучение 

дошкольников 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 С.Н. Николаева; 

 

 

«Ребенок открывает мир 

природы»; 

С.Н. Николаева «Экологическое 

воспитание младших 

дошкольников»; 

С.Н. Николаева «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве»; 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию»; 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические занятия с 

детьми»; 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий в ст. группе детского 

сада по экологии». 

 

Социально- 

личностное 

"Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду" 

под  редакцией 

М.А. Восильевой 

 

Программа по 

валеологии  

Р.И.Айзман,                     

 Т. В. Климова.  

 

«Основы 

безопасности 

жизни» 

О.Н.Князева,    

А. Н. Авдеева, Р. 

Б. Стеркина. 

 

О.Л. Князева «Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры»; 

М.В. Крухлет «Дошкольник и 

рукотворный мир»; 

С.Е.Шукшина «Я и мое тело»; 

Н.И. Клочанов «Дорога, ребенок, 

безопасность»; 

Буре Р.С. «Учите детей 

трудиться»;  

Шипицына Л.М. «Азбука 

общения»;  

Жучкова Г.Н. «Нравственные 

беседы с детьми 4 -6 лет»; 

Алябцева Е.А. «Нравственно-

этические беседы и игры 

дошкольников»;  

Насонкина С.А. «Уроки Знайки. 

Уроки этикета»;  

Зайцев Г.К. «Уроки 

Мойдодыра»,»Уроки Айболита»; 

Комплексные разработки 

занятий Бондаренко Т.М.; 

Гаврина С.Е. «Учимся понимать 

друг друга»;  

Крулехт «Дошкольник и 

рукотворный мир»;  

Князева О.Л. «Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры». 

 

 

 

Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры, к 

общечеловеческим 

ценностям.  

 Охрана здоровья 

детей и 

формирование 

основы культуры 

здоровья. 



Художественно-

эстетическое 

"Программа 

воспитания  и 

обучения в 

детском саду" 

под редакцией 

М.А.Васильевой 

 

 

Н. А. Курочкина « Дети и 

пейзажная живопись»; 

Н.А. Курочкина «Знакомство с 

натюрмортом»; 

Н.А. Курочкина «Знакомим с 

пейзажной живописью»; 

Н.А. Курочкина «Знакомим с 

книжной графикой»; 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»; 

Л.В. Куцакова « 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду» 

Тюфанова И.В. «Мастерская 

юных художников»;  

Доронова Т.Н. «Развитие детей 

от 3 до 5 в изодеятельности»; 

Петрова И.М. «Волшебные 

полоски»;  

Комплексные разработки 

занятий Бондаренко Т.М.; 

Доронова Т.М. Обучение детей 

2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», «Развитие 

детей от 3-5 лет в 

изодеятельности» ;  

Халезова Н.Б. «Народная 

пластика и декоративная лепка в 

д/с», «Лепка в д/с»; 

Соколова С.В. «Оригами для 

дошкольников»;  

Петрова И.М. «Волшебные 

полоски», «Объёмная 

аппликация»;  

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

детей творчество»;  

Богатеева З.А. «Мотивы 

народных орнаментов в детских 

аппликациях»;  

Компанцева Л.В. «Поэтический 

образ природы в детском 

рисунке» 

; Дубровская Н.В. «Приглашение 

к творчеству» 

 Куприна Л.С. «Знакомство детей 

с русским народным 

творчеством». 

 

Обучение детей  

художественной 

деятельности. 

 

3.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическая культура» 



        Создание здорового образа жизни для ребенка в детском саду является первоосновой 

его полноценного развития и воспитания. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок обычно подвижен, жизнерадостен, любознателен. Он много 

играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.     Предметом 

особого внимания является психическое самочувствие ребенка в детском саду. 

Необходимо поощрять положительные эмоции, выражать каждому ребенку участие, 

интерес к его замыслам.     Степень усвоения программных задач определяется в каждой 

возрастной группе по следующим критериям: 

- уровень сформированности представлений и практических умений в 

области гигиенической культуры; 

- уровень сформированности двигательной культуры. 

Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, формирование основ базовой культуры 

личности, подготовка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

-  охранять  жизнь и 

укреплять здоровье детей, 

улучшать их  физическое 

развитие; 

 

-   функционально 

совершенствовать  и 

повышать 

работоспособность 

организма ребенка; 

 

- закаливать детский 

организм. 

 

-формировать навык 

сохранения правильной 

осанки, содействовать 

Образовательные: 

-формировать 

двигательные умения и 

навыки (ползание, 

ходьба, бег, катание на 

велосипеде, ходьба на 

лыжах); 

 

-развивать  физические 

качества (ловкость, 

быстроту, равновесие, 

глазомер, гибкость, 

силу, выносливость); 

 

- формировать навыки  

личной и общественной 

гигиены (мытье рук, 

посещение туалета, 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей привычку к 

строгому соблюдению режима 

дня; 

 

- воспитывать интерес к 

физическим упражнениям; 

 

- вырабатывать потребность к 

ежедневным занятиям 

физическими упражнениями; 

 

- воспитывать интерес к 

результатам движений; 

 

- воспитывать положительные 

черты характера 

(организованность, 



пропорциональному 

развитию всех мышечных 

групп. 

 

- приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

 

 

забота о чистоте тела и 

т.д.); 

 

- помочь  детям овладеть  

специальными знаниями 

по физическому 

воспитанию 

дисциплинированность, 

самостоятельность, активность, 

справедливость, смелость и др.); 

 

- осуществление умственного, 

нравственного, эстетического и 

трудового воспитания во время 

занятий 

Средства физического развития 

Физические упражнения: 

 

Гимнастика: 

-строевые упражнения; 

-основные упражнения; 

-общеразвивающие 

упражнения; 

-танцевальные 

движения. 

Игры: 

     -Подвижные игры: 

сюжетные, бессюжетные, 

игры – забавы, 

аттракционы; 

-Спортивные игры: 

городки, баскетбол, 

бадминтон, настольный 

теннис, футбол, хоккей, 

волейбол 

Спортивные упражнения: 

-Зимние виды: ходьба на 

лыжах, катание на 

санках, скольжение по 

дорожкам на ногах; 

-Летние виды: плавание, 

езда на велосипеде, 

Экологически-природные 

факторы: 

 

Солнце (повышение 

функциональных 

возможностей всех органов 

и систем, отложение 

витамина С под кожей); 

 

Воздух (уничтожение 

микробов, обогащение 

крови кислородом); 

 

Вода (очищение кожи от 

загрязнения, расширение и 

сужение кровеносных 

сосудов, механическое 

воздействие на тело 

человека, закаливание) 

Психолого-гигиенические 

факторы: 

 

Режим  

-занятий,  

-отдыха,  

-сна,  

-питания; 

Гигиена  

-одежды, 

      - обуви,  

       -оборудования,  

        -помещений 



самокате 

Простейший туризм: 

пеший, лыжный, прогулки 

на велосипеде. 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- Показ  физических 

упражнений (у детей через 

органы зрения создается 

зрительное представление о 

физических упражнениях); 

- Использование наглядных 

пособий (картинки, 

рисунки, фотографии, 

кинограммы); 

- Имитация (подражание 

действиям животных птиц, 

насекомым, явлениям 

природы); 

- Зрительные ориентиры 

(помогают  уточнить детям 

представления о 

разучиваемом движении, 

овладеть наиболее 

трудными элементами 

техники); 

-  Звуковые ориентиры 

(освоение ритма и 

регулирование темпа 

движений); 

-  Помощь  (для уточнения 

положения отдельных частей 

тела) 

Словесные: 

- Название упражнения 

(отражает характер 

движения); 

-  Описание (подробное и 

последовательное 

изложение особенностей 

техники выполнения 

разучиваемого движения); 

- Объяснение 

(используется при 

разучивании упражнений); 

-  Пояснения ( цель - 

углубить восприятие 

детей); 

-  Указания (цель – 

уточнение заданий); 

-  Команды. 

Распоряжения; 

-  Вопросы к детям; 

-  Рассказ (цель – 

возбудить интерес у детей 

к занятиям физическими 

упражнениями); 

-  Беседа  - требуется при 

разъяснении двигательных 

действий 

Практические: 

-  Повторение упражнений; 

-  Проведение упражнений в 

игровой форме (для 

закрепления двигательных 

навыков и развития 

физических качеств в 

изменяющихся условиях); 

-  Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

(усиливает воздействие 

упражнений на организм, 

способствует проявлению 

максимальных 

функциональных 

возможностей и психических 

сил) 

 



1) Овладение основ гигиенической культуры (для детей 3 – 4 лет), приобщение к 

гигиенической культуре (5 - 7 лет). 

        Гигиеническая культура осваивается через приобретение детьми гигиенических 

навыков ухода за своим телом, культуры еды, бережного отношения к  личным вещам, к 

предметам и игрушкам, поддержание порядка в окружающей обстановке. 

 Перечень представлений и практических умений, подлежащих освоению в дошкольном 

возрасте: 

 Младший дошкольный возраст 

 3 года 

       На картинках и в жизни узнавать и правильно называть процессы умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещений. Знать предметы, необходимые для умывания 

и еды. Называть предметы одежды, обуви и действия: снимать, надевать, обувать, 

расстегивать, шнуровать и др. называть некоторые свойства и качества предметов и 

действий, связанных с выполнением гигиенических процедур (мыло розовое, гладкое, 

пениться; полотенце: пушистое, красивое, чистое, белое и т. п.) Переживать 

положительные чувства в связи с выполнением гигиенических действий. Рассматривать в 

зеркале свое чистое вымытое лицо. Знать короткие стихи и потешки о режимных 

процессах (умывании, одевании), повторять их за взрослым и самостоятельно.    

 

4 года 

       В жизни и на картинках уверенно узнавать и называть процессы умывания, одевания, 

еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка. Уметь объединять картинки или 

события по общему процессу. Понимать, что старшие радуются, когда дети  

самостоятельно одеваются, умываются. Знать многие предметы и действия, связанные с 

выполнением гигиенических процедур умывания, купания, ухода за внешним видом. 

Знать отдельные правила поведения за столом. Учить наизусть стих о чистоте, 

опрятности, с удовольствием слушать чтение детских книг и рассматривать картинки, на 

которых дети умываются, помогают друг другу одеваться, ухаживать за игрушками. 

 

Средний дошкольный возраст 

5 лет 

        Положительное отношение  к гигиеническим процессам и культуре еды. Понимание 

того, что окружающие одобряют действия связанные с соблюдением правил гигиены и 

опрятности, и осуждают проявление неряшливости и неопрятности во время еды. Знание 

последовательности действий в процессах умывания и одевания, правил поведения за 



столом. Чтение наизусть стихов и потешек, связанных с выполнением культурно-

гигиенических правил. 

 

Старший дошкольный возраст 

6 – 7 лет 

             Формирование представления о здоровье и здоровом образе жизни, знании 

гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, 

необходимости активного пребывания на свежем воздухе, гигиенических основах 

организации деятельности. Знакомство с правилами безопасного поведения, возможных 

травмирующих ситуациях и некоторых приемах первой помощи в случаях травмы, 

правилах поведения в случаях заболевания, доступных правилах ухода за больным. 

              Углубление представлений о правилах гигиены и способах осуществления 

гигиенических процедур, правилах культуры поведения за столом, в общественных 

местах. 

               Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене. 

2) Овладение основами двигательной культуры. 

II-ая младшая группа  ( 3-4 года) 

 

Задачи физического развития 

Младший дошкольный возраст 

Оздоровительные: 

 

- повышать 

приспособляемость и 

работоспособность 

организма и систем 

растущего организма; 

 

- содействовать  

закаливанию организма, 

профилактике простудных 

заболеваний; 

 

- обеспечивать 

пропорциональное 

развитие всех мышечных 

групп; 

 

- формировать 

здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее 

двигательное поведение, 

предупреждающее 

Образовательные: 

 

- формировать 

правильные навыки 

выполнения основных 

движений, важных 

элементов сложных 

движений; 

 

- вызывать стремление 

приспосабливаться к 

встречающимся на пути 

препятствиям 

(перешагнуть, регулируя 

ширину шага; пролезть, 

не задев, и т. д.); 

 

- содействовать 

овладению эталонами 

направления, различению 

амплитуды движений, 

темпа, напряжения и т. 

д.; 

Воспитательные: 

 

- воспитывать у детей привычку к 

строгому соблюдению режима 

дня; 

 

- поддерживать интерес к 

двигательной деятельности, 

развивать способность передавать 

в движениях образы знакомых 

животных и других объектов 

окружающей действительности, 

отражая существенные признаки; 

 

- воспитывать желание 

участвовать в организованных 

формах работы по физической 

культуре совместно с другими 

детьми; 

 

- вырабатывать потребность к 

ежедневным занятиям 

физическими упражнениями; 



возникновение 

плоскостопия и 

искривление осанки. 

 

-  охранять  жизнь и 

укреплять здоровье детей, 

улучшать их  физическое 

развитие; 

 

 

 

- развивать функцию 

равновесия, упражнять в 

передвижении по 

уменьшенной площади 

опоры, в сохранении 

равновесия после 

выполнения прыжков, в 

беге по естественным 

грунтам; содействовать 

развитию перекрестной 

координации движений 

рук и ног при 

выполнении ходьбы, 

бега; 

 

- расширять способности 

к пониманию словесной 

инструкции при 

выполнении знакомых 

физических упражнений 

и восприятию 

незначительных 

изменений; 

 

- приучать детей к 

действию по плану, 

представленному двумя 

пунктами: 

«приготовиться – 

выполнить» 

 

- учить подчинять 

поведение в подвижных 

играх правилам. 

 

- помочь  детям овладеть  

специальными знаниями 

по физическому 

воспитанию. 

 

- воспитывать интерес к 

результатам движений; 

 

- воспитывать положительные 

черты характера 

(организованность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, активность, 

справедливость, смелость и др.); 

 

- вызвать стремление к участию в 

подготовке условий для 

выполнения двигательных 

действий. 

 

 

Приобщение к физической культуре 

Виды 

движ-

ений 

 

Умения 

 

Знания 

 

Упражнения 



Хо

дьб

а 

 

 

 

 

 

Ходить мягкой поступью. 

Не топая и не шаркая 

ногами, используя перекат 

с пятки на  всю стопу. 

Держать голову прямо, 

сохраняя правильную 

осанку. Двигаться 

ритмично в заданном 

темпе; ходить с 

ускорением, энергично 

двигать руками вперед-

назад, согласуя движения 

ног и рук. Менять ширину 

шага и высоту подъема 

ноги в соответствии с 

препятствиями. 

Понимать разницу в 

передвижении мягким 

и топающим шагом. 

(Что бы не болели 

ноги, нужно идти 

мягко, ставить ноги 

тихо, не топая). 

 Ходьба разными 

способами: на носках, с 

высоким подниманием ног, 

приставным шагом вперед и 

в стороны. 

 Ходьба с разным 

пространственным 

расположением: в колонну, 

врассыпную, парами 

(держась за руки и не 

держась за руки), между 

предметами, по кругу, 

держась за руки , в одном и в 

другом направлении. 

 Сочетание ходьбы с 

разными движениями: бегом, 

прыжками, подлезанием. 

 Ходьба с заданиями: с 

остановкой на сигнал, 

приседанием, поворотами. 

 Ходьба с 

преодолением препятствий 

:перешагивание линии, 

шнуры, кубики, мячи и т. д., 

регулируя ширину шага. 

 



Бег Бегать легко, не топая, 

голову держать прямо, для 

увеличения скорости 

энергично двигать 

согнутыми в локтях 

руками вперед-назад, 

дышать носом. Тормозить 

или менять направление 

при встрече с 

препятствием. 

Понимать 

одобрительную 

оценку при 

перемещении легким, 

мягким бегом как 

стимул к стремлению 

его использования в 

жизни. Бег будет 

легким, если ставить 

ноги на переднюю 

часть стопы («на 

подушечки, как 

кошечка») 

 Бег разными 

способами: обычный, на 

носках, с высоким 

подниманием ног. 

 Бег с разным 

пространственным 

расположением: в колонне, 

врассыпную, бег в  прямом 

направлении с одной 

стороны площадки на 

другую, по кругу (вдоль 

разложенного шнура), между 

предметами, со сменой 

направлений, парами, 

держась за руки. 

 Сочетание бега с 

разными движениями: 

ходьбой, прыжками, 

подлезанием. 

 Бег с заданиями: 

остановкой на сигнал, 

приседанием, поворотами. 

 Бег с изменением 

темпа: ускорением, 

замедлением (поезд, 

автобус), убегая, догоняя. 

 Бег на выносливость: 

60 с. в медленном темпе (160 

м.); бег на скорость (10 м.) 

Пр

ыж

ки 

 

Приземляться 

одновременно на две 

полусогнутые ноги, 

перекатом с носка или 

пятки на всю ступню; 

отталкиваться 

одновременно двумя 

ногами; принимать 

правильное и. п. для ног и 

туловища: ноги слегка 

расставлены, полусогнуты 

в коленях, ступни 

параллельны, туловище 

наклонено вперед, голова 

прямо. 

 

Сначала необходимо 

приготовиться, а затем 

прыгать. Чтобы 

приземлиться мягко, 

следует согнуть ноги в 

коленях и опуститься 

на переднюю часть 

стопы («на 

подушечки»). Для того 

чтобы прыгнуть 

дальше, надо прочно 

встать  (ноги 

расставлены) и сильно 

оттолкнуться ногами. 

Когда ноги 

расставлены, то 

стоишь устойчиво. 

 

 Прыжки на двух ногах 

на месте; с доставанием 

предметов, подвешенных чуть 

выше поднятой руки ребенка; 

с продвижением вперед; через 

несколько линий, шнуров, из 

кружка в кружок, через 

предметы высотой 5 см.; в 

длину с места на расстоянии 

40 см; спрыгивание с 

предметов высотой 20 – 25 

см. 



Пр

ока

тыв

ани

е, 

бро

сан

ие, 

под

бра

сыв

ани

е, 

пер

ебр

асы

ван

ие, 

лов

ля 

 

Правильно принимать и. п. 

при прокатывании и 

броске большого мяча 

двумя руками с низу, от 

груди, энергично его 

отталкивать. Принимать и. 

п. для ног и рук при 

метании малых предметов 

снизу, бросать предмет 

правой и левой рукой, 

сохраняя при этом 

определенное направление. 

Ловить большой мяч, 

захватывая его с боков, не 

прижимая к груди. 

Подбрасывать мяч перед 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если предмет 

большой, то его нужно 

держать двумя 

руками, а если 

маленький – одной. 

Сначала надо 

приготовиться, а 

потом бросать. Чтобы 

бросить большой 

предмет далеко, надо 

встать прочно, а для 

этого ноги нужно 

расставить, сделать 

«ровную дорожку». 

Чтобы принять и.п. 

при бросании малых 

предметов, 

необходимо взять 

предмет одной рукой 

и отставить назад ту 

ногу, которая рядом с 

предметом. 

 

 Прокатывание 

большого мяч и скатывание 

его снизу двумя руками: в 

прямом направлении, с 

попаданием в ворота, со 

сбиванием предмета, друг 

другу из разных и.п. (стоя, 

сидя, стоя на коленях). 

 Бросание вдаль 

большого мяча от груди (не 

менее 2,5 м.) 

 Метание в 

горизонтальную цель (1,5-2 

м.) 

 Отбивание, ловля 

мяча: подбрасывание мяча 

вверх перед собой и ловля 

его; перебрасывание и ловля 

мяча в паре со взрослым. 

 Прокатывание и 

бросание малых предметов 

снизу, от плеча одной рукой: 

в горизонтальную цель (с 

расстояния 1,5 -2 м.); в 

вертикальную цель ( высота 

центра мишени 1,2 м.) правой 

и левой рукой с расстояния 

1,5 м.; вдаль (на расстояние 2 

– 5 м.) 

Лаз

ань

е, 

пол

зан

ье, 

под

лез

ани

е. 

 

Лазать по гимнастической 

стенке удобными 

способами до верха, не 

боясь, не пропуская реек, 

ставить ногу на середину 

стопы и захватывать рейку 

руками круговым хватом. 

Ползать, используя 

перекрестную 

координацию, в разном 

темпе; подлезать, не 

задевая препятствий 

разной высоты. 

 

 

 

 

 

 

Понимать, что при 

подлезании можно 

задеть препятствие 

головой, ее надо 

опустить, а потом, 

продвигаясь вперед, 

поднять. Когда 

препятствие высокое, 

то можно быстрее 

подлезть только на 

ногах, наклонив 

голову и туловище;  

если препятствие 

низкое, то надо 

опуститься на ладони 

и колени. 

 

 Ползание на ладонях и 

коленях, на ступнях и 

ладонях: в прямом 

направлении, в ворота в 

разных направлениях, по 

доске, между предметами, 

вокруг предмета, по дорожке, 

по скамейке, по наклонной 

доске. 

 Подлезание под шнур, 

дугу, стулья (высота 50 – 40 

см.) 

 Подлезание на ступнях 

без помощи рук: под шнур, 

дугу, обруч (высота 50см.) 

 Перелезание  через 

бревно, лазанье по 

гимнастической стенке, по 

лесенке-стремянке. 



Уп

раж

нен

ия 

в 

рав

нов

еси

и 

 

 

 

 

Сохранять равновесие при 

перешагивании в разном 

темпе, ходьбе на 

уменьшенной площади 

опоры, с резкой 

остановкой на сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы встать 

устойчиво, ноги надо 

расставить. Легче 

удержаться, не упасть, 

если голову держать 

прямо. 

 

 Ходьба по дорожке, 

доске, скамейке (ширина 15 – 

20 см, длина 2 -2,5 м): 

обычным шагом, приставным 

шагом боком; приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, неся на голове 

мешочек, перешагивая через 

предметы; перешагивание 

через рейки лестницы, 

положенной на пол; 

вхождение на наклонную 

поверхность и спуск по ней ( 

высота 30 – 35 см.); ходьба и 

бег в разном темпе с 

остановкой на сигнал; 

медленное кружение в обе 

стороны. 

 

 



Об

ще

раз

вив

аю

щи

е 

упр

аж

нен

ия 

Передавать точно 

направление движений на 

уровне предэталонов и по 

названию направлений 

(вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз). Выполнять 

однонаправленные 

одновременные движения 

одной частью тела 

(руками, ногами) и 

однонаправленные 

движения, разными 

частями тела, согласовывая 

движения рук и ног. 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться и 

иметь понятие о 

направлениях 

движения: вперед, 

назад, в стороны, 

вверх, вниз. Знать 

названия часто 

употребляемых 

движений: 

приседание, наклон, 

поворот, поднимание 

рук и ног. 

 Для рук и верхнего 

плечевого пояса: поднимание 

и опускание рук в разных 

направлениях одновременно и 

опускание их по переменно; 

поднимание рук поочередно и 

опускание одновременно 

 Для ног: поднимание 

на носки; отставление ноги на 

носок вперед, назад, в 

стороны; выполнение 2 -3 

полуприседаний подряд; 

приседание с выносом рук 

вперед, с опорой руками на 

колени и наклоном головы, 

поочередное поднимание ног, 

согнутых в коленях; 

захватывание ступнями 

мешочков с песком в 

положении сидя. 

 Для туловища: наклон 

туловища вперед, наклоны и 

повороты туловища в 

стороны из положения стоя, 

сидя, стоя на коленях; 

подтягивание согнутых ног с 

обхватом колен руками;  

поочередное поднимание ног 

из и.п. стоя и лежа на спине; 

повороты на живот, спину в 

одну и другую стороны из 

и.п. лежа; сгибание и 

разгибание ног одновременно 

и поочередно; прогибание 

туловища из и.п. лежа на 

животе. Все упражнения 

выполняются без предметов и 

с предметами. 



Построение и перестроение 

 Строиться в колонну, в круг, в шеренгу, подгруппами и всей группой ( с 

помощью воспитателя, по ориентирам, самостоятельно) 

 Находить свое место в строю, поворачиваться на месте в одну и другую 

сторону переступанием. Строиться парами на месте, перестраиваться от определенного 

места, по ходу движения. 

Игры 

 Подвижные с бегом: «Мыши и кот», «Бегите ко мне», «Бегите к флажку», 

«Поезд», «Трамвай», «Птички в гнездышках», «Солнышко и дождик», «Лохматый пес», 

«У медведя во бору» и др.     

 С прыжками: «Поймай комара», «По ровненькой дорожке», «Воробушки и 

кот», «С кочки на кочку», «Зайцы и волк», «Воробушки и автомобиль» и др. 

 С ползанием: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики» и др. 

 С бросанием и ловлей: «Брось мешочек дальше», «Попади в круг», « Сбей 

кеглю», «Лови, бросай – упасть не давай» и др. 

 На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Найди, где 

спрятано» и др. 

Спортивные упражнения 

 Катание на санках: кататься на санках с невысокой горки, катать друг друга. 

 Скольжение: скользить по ледяным дорожкам при поддержке взрослого. 

 Ходьба на лыжах: надевать и снимать лыжи, ставить их на место; 

передвигаться по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, делать повороты 

переступанием. 

 Катание на велосипеде: кататься на трехколесном велосипеде: садиться, 

педалировать, управлять рулем, сходить с велосипеда; ездить по прямой, по кругу, 

делать повороты вправо, влево. 

Средняя группа. (4 -5 лет) 

 

Задачи физического развития 

Средний дошкольный возраст 

Оздоровительные: 

 
Образовательные Воспитательные: 

 

 

Приобщение к физической культуре 

 



Перечень задач по возрастным группам 

3.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Здоровье». 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Безопасность». 

Цели: формирование основ безопасности жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

            – формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной 

адресности. (Далее надо указать, какой из двух путей используется в вашем ДОУ). 

Например: 

1 путь – Содержание выстраивается последовательно: одни темы выбираются для работы 

с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для старших 

дошкольников. 

2 путь – Одно и то же содержание по теме используется для работы  в разных возрастных 

группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, 

соответствующие возрастным особенностям. 

3.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социализация». 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 



– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. 

Васильевой - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика -Синтез 2005  

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении.  

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008 г. 

 

Технологии по игровой деятельности: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. –

1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. 

Буре Р.С. «Учите детей трудиться»;  

Шипицына Л.М. «Азбука общения»;  

Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4 -6 лет»;  

Алябцева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры 

дошкольников»; Насонкина С.А. «Уроки Знайки. Уроки этикета»;  

Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра»,»Уроки Айболита»;  

Комплексные разработки занятий Бондаренко Т.М.;  

Гаврина С.Е. «Учимся понимать друг друга»;  

Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»;  

Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

 

Перечень 

пособий 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

     (Учебно-методическое пособие). -М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

3 .Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.:  

Пособия по игровой деятельности 

1. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: 

2. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды 

для сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное 

воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

3. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

4. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37 

 

Задачи воспитателя: 



- Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам; 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь – пожалеть, утешить, 

сказать ласковое слово; 

-Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения; 

- Развивать умения передавать разные эмоциональные состояния в иммитационно – 

образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, занятиях, 

совместных праздников; 

- Обогащать представления детей о людях ( взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 

Ребёнок и взрослые. 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ. 

Представления и познавательные умения. 

            Взрослые люди. Проявлять интерес к взрослым, их действиям. Различать и 

называть взрослых людей в жизни и на картинках. Показывать, называть основные части 

тела, лица человека, его действия. Различать и называть отдельные действия взрослых, в 

которых проявляется доброе отношение к детям ( кормят, одевают, ласкают). 

          Эмоциональные состояния. Вместе с воспитателем рассматривать картинки и 

игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием 

( смеётся, плачет). Различать по выражению лица контрастные эмоциональные состояния 

( смех, слёзы). Повторять за воспитателем слова, обозначающие соответствующее 

эмоциональное состояние (« Дядя смеётся», « Мама смеётся»), и показывать это состояние 

на картинках. Различать эмоциональные состояния, которые воспитатель подчёркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

         Семья. Вместе с воспитателем рассматривать картинки, изображающие семью – 

детей и родителей. Показывать где мама, папа, дети. Показывать и называть на картинках 

действия, в которых проявляется забота родителей о детях ( мама завязывает красивый 

бант, папа дарит машинку и пр.). 

       С помощью воспитателя выделять на картинках и в жизни факты доброго отношения 

детей к взрослым ( ребёнок подаёт дедушке тапочки, обнимает мама). 



Практические умения, поведение, общение. По побуждению и показу старших 

проявлять доброжелательность к близким : 

выполнять отдельные просьбы, выполнять показанные действия, участвовать в 

совместной игре. По инициативе взрослого вступать в общение: отвечать на вопросы о 

себе  ( « Как тебя зовут?»), о членах семьи ( « Где мама?», « Как зовут папа?»), о любых 

игрушках.                                                                        Участвовать вместе со взрослыми в 

добрых делах ( покормить животных, вручить подарок). По показу и побуждению 

взрослого проявлять отзывчивость на состояние взрослых ( пожалеть, обнять, приласкать). 

                  По примеру и напоминанию воспитателя использовать ласковые слова – 

обращениями к близким ( « бабуля», « мамочка» и т.п.), говорить « спасибо». Радоваться 

одобрению старших. 

Ребёнок и сверстники. 

Представления и познавательные умения. 

          Дети. Различать, узнавать, называть детей на картинках и в жизни. Показывать и 

называть их действия, узнавать и называть детей в группе по именам. 

        Эмоциональные состояния.  Проявлять интерес к выражению лиц детей; называть 

части лица. Вместе с воспитателем рассматривать картинки, изображающие ярко 

выраженное эмоциональное состояние сверстника ( смеётся, радуется, плачет). 

        Отношения. Рассматривать вместе с воспитателем картинки, изображающие 

положительные действия и поступки детей по отношению друг к другу ( играют вместе, 

собирают ягоды, помогают нести большую коробку) и добрые дела детей ( кормят 

животных, гладят кошку, купают куклу). 

           По предложению воспитателя обращать внимание на хорошие действия и поступки 

детей в группе ( Оля и Яна дружно играют с мячом. Саша помогает Вике надеть шубку). 

Проявлять интерес к  общим действиям со сверстниками, к игровым действиям других 

детей. спрашивать воспитателя или других детей об их действиях, именах. 

         Практические умения, поведение, общение. По показу или побуждения 

воспитателя проявлять доброжелательность по отношению к сверстникам ( поделиться 

игрушкой, угостить).  

             Проявлять интерес у общению с детьми, называть знакомых детей по имени; по 

показу воспитателя включаться в игры с общей игрушкой. Охотно участвовать в играх – 

хороводах ( « Кто у нас хороший», « Каравай»), в играх имитациях ( « Весёлые зайчата», « 

Кружатся снежинки», « Солнышко»). Уметь откликается на общее эмоциональное 

состояние: радоваться совместным действиям, играм, танцам, музыке. 



              По примеру воспитателя проявлять сочувствие к сверстнику ( пожалеть, взять за 

руку, предложить сладости). В общении, по показу и напоминании взрослых, ласково 

обратиться по имени ( Олечка, Леночка). 

               Проявлять по примеру воспитателя доброе отношение к игрушкам, животным ( « 

не обижать» кукол, не пугать животных). 

                 Участвовать в ситуациях. Объединяющих детей общей целью и общим 

результатом деятельности ( собрать осенние листья в общий букет, насыпать из песка 

большую « гору», слепить колобки для угощения кукол, приклеить свой цветок на общую 

« полянку» и пр.). 

                  Радовать общим результатам. Пользоваться местоимением « мы» ( « Мы 

собрали большой букет»; « Мы сделали эту гору»). 

 

Отношение ребёнка к самому себе. 

     

   Представления и познавательные умения. Знать своё имя. Узнавать дом в котором 

живёт, детский сад, свою группу. Знать свои игрушки вещи. Знать членов своей семьи. 

Узнавать себя в зеркале, на крупных фотографиях. Отличать свои игрушки, свои вещи от 

чужих вещей. Задавать вопросы о членах своей семьи, о своих действиях, игрушках  

( « Что делает мама?»; « Где папа?»; « Где мой мишка?»). 

        Практические умения, поведение, общение. Называть своё имя в разных вариантах 

( Оля, Олечка). Говорить о себе в первом лице: «я». Уметь выразить отдельные состояния 

и потребности с помощью речи: « Я хочу спать»; « Я буду играть». Стремиться к 

активным самостоятельным действиям. Проявлять настойчивость в освоении трудового 

действия ( складывать пирамидки, пытаться шнуровать ботинки и пр.). Говорить о себе с 

положительным чувством («Я – хороший»; « Толя – хороший»). Испытывать 

удовлетворение от одобрения взрослого и стремиться повторить самостоятельно 

положительное действие. 

Ребёнок и взрослые. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ. 

Представления и познавательные умения. 

Взрослые люди. Узнавать и называть взрослых в жизни и на картинках. Выделять 

особенности внешности, причёски, одежды, обуви взрослых людей; понимать различия 

взрослых по половому признаку ( папа, мама, дядя, дедушка, бабушка). Сравнивая 

картинки, изображающие взрослых людей, отделять картинки с изображением женщин  (« 

Здесь тётя и здесь тётя. Здесь бабушки, а здесь дедушки»). 



С помощью воспитателя на картинках, в сказках, в жизни выделять действия и поступки 

взрослых, в которых проявляется их забота о других – о детях, о животных. Выделять 

отдельные поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к 

родителям, к воспитателю. 

Эмоциональные состояния. Вместе с воспитателем рассматривать картинки, 

изображающие ярко выраженные эмоциональные состояния людей (радость, веселье, 

слёзы, гнев), соответствующую мимику, жесты; связывать эмоциональное состояние с 

определёнными действиями и словами взрослого. Раскладывать картинки по общему 

эмоциональному состоянию героев  (« Здесь мама смеётся, бабушка смеётся. Здесь 

дедушка не смеётся»). 

Семья. Рассматривать картинки с изображением семьи, называть членов семьи, их 

действия. Выделять общее радостное настроение членов семьи, его причину (все смеются, 

в семье праздник, все встречают Деда Мороза). Из бумажных фигурок или игрушек 

составлять семью 

( « Это папа, мама, дети»). Устраивать комнату для семьи: ставить мебель, посуду. 

Отвечать на вопросы о своей семье, о том, как в семье помогают в семье друг другу.  

Помнить, что у других детей тоже есть свои семьи, родители, что родители и дети любят 

друг друга и заботятся друг о друге. 

Практические умения, поведение, общение. Проявлять привязанность к близким, уметь 

по примеру взрослого или самостоятельно выразить  доброжелательность: выполнить 

просьбу взрослого , повторить действия, одобряемые взрослым, показать свои любимые 

игрушки, прочесть стишок, спеть песенку. В ответ на просьбу взрослого стараться 

сдержать негативные побуждения: не кричать громко, не хныкать. 

По примеру воспитателя стараться называть старших на « вы», воспитателя – по имени и 

отчеству. Не отворачивать от взрослых, если он заговорил; отвечать на вопросы о 

родителях, о любимых игрушках, об отдельных событиях в детском саду. 

Охотно включаться в совместные игры или в другие действия со взрослым. 

По примеру старших замечать настроение членов семьи и соответственно на него 

реагировать ( « Бабушка уснула – нельзя шуметь»). 

По побуждению старших делать близким что-то хорошее: подарить цветы 

воспитательнице, принести дедушке очки, показать бабушке свои игрушки. 

В детском саду по напоминанию и самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить. 

 

Ребёнок и сверстники. 

Представления и познавательные умения. 



Дети. Знать особенности внешнего вида детей ( лицо, причёска, одежда, обувь), различия 

между детьми по признаку пола ( мальчик, девочка). Знать имена мальчиков и девочек. 

Эмоциональные состояния. Рассматривать картинки, изображающие яркие 

эмоциональные состояния детей; с помощью воспитателя делать вывод об испытываемом 

детьми состоянии ( радуются, смеются, испугались, плачут). Уметь отобрать картинки с 

изображением одинаковых эмоциональных состояний (« Здесь все смеются»). 

Понимать связь между соответствующим эмоциональным состоянием и действиями 

детей. Понимать, что, если кто-то плачет, огорчён, надо подойти и успокоить его. 

Различать весёлую и грустную музыку, весёлое и грустное настроение детей и животных 

(« Дети играют с котятами – всем весело»). 

Отношения. Знать, что в детском саду дети обращаются друг другу по имени, 

разговаривают приветливо, проявлять внимание друг другу, делятся игрушками. 

Понимать, какие поступки по отношению к сверстникам вызывают одобрение взрослых. ( 

Хорошо, когда ребёнок угощает другого, утешает, если тот обижен.) Представлять 

отдельные действия, не одобряемые и запрещаемые взрослыми по отношению к детям. ( 

Нельзя обижать, причинять боль другим.) 

Рассматривая картинки, попытаться по просьбе воспитателя представить себе и 

воспроизвести, как дети ласково обращаются друг к другу, какие слова говорят. Отбирать 

картинки, изображающие добрые поступки детей, выражать к ним своё отношение (« Они 

мне нравятся. Это хорошие дети»). 

Практические умения, поведение, общение. Самостоятельно называть сверстников по 

имени, обращаться к ним приветливо. По примеру и побуждению воспитателя проявлять 

доброе отношение к сверстникам: готовность к совместным действиям, умение спокойно 

играть рядом и в маленькой подгруппе, объединённой общим сюжетом игры. 

Следуя побуждению и примеру воспитателя, замечать эмоциональное состояние 

сверстника, проявлять сочувствие, оказывать элементарную помощь ( пожалеть, утешить, 

угостить, пригласить в общую игру). 

         Вместе со сверстниками принимать участие в разрешении проблемно – игровых 

ситуаций гуманистического содержания, создаваемых воспитателем (« Наш зайчик 

поранил лапку»; « У Мишутки разболелось горлышко»; « Найдём друга котёнку Пуху»; « 

Построим ёжику Колючке тёплый домик»; « Накормим голодных обезьянок»; « Угостим и 

обогреем зайку и поможем ему найти мама»). В ситуациях обсуждать проблему, помогать 

«попавшим в беду» игрушкам. 

         Охотно откликаться на предложение участвовать в общем деле: в хороводных, 

подвижных и имитационных играх, в собирании общих «сокровищ» (картинок, камешков, 



ракушек), в уборке игрушек, в подготовке к празднику. Испытывать удовольствие от 

участия в добрых делах (поздравить сверстника с днём рождения, обменяться « 

сокровищами», встретить вместе со всеми ребёнка после болезни. Собрать цветы и 

одарить ими девочек в группе, всем показать свою новую заводную игрушку и т.п.). 

 

Отношение ребёнка к самому себе. 

 Представления и познавательные умения. Знать своё имя, фамилию, пол, возраст. 

Узнавать дом квартиру, в которой живёт, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знать членов своей семьи и ближайших родственников ( бабушку, дедушку, тётю, дядю). 

Хорошо знать свои вещи, узнавать свои игрушки, книжки среди своих вещей. Узнавать 

себя и членов семьи на фото. Проявлять любознательность. Задавать вопросы о себе, о 

своём организме. Осознавать отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею сам запускать юлу»; « Я умею сам застёгивать куртку» и т.п.). 

       Практические умения, поведение, общение. Всегда говорить о себе в первом лице – 

«я». Уметь высказывать свои желания (« Я хочу»;«Я не хочу»). Уметь словесно высказать 

отдельные свои состояния («Я испугался»; «Я пошутил»; «Я устал»). Уметь выразить своё 

отношение («Я люблю маму»; «Мне нравится эта сказка»; «Я люблю эту песенку»). 

Выражать привязанность к близким и сверстникам. Иметь любимые игрушки, предметы, 

любимые игры, сказки, стихи. Проявлять настойчивость в освоении нового действия, в 

получении ответа на интересующие вопросы, задавать вопросы взрослым об окружающем 

(«Для чего это?»; «Почему?»;  «Как?»; «Где?»). Сохранять жизнерадостное настроение, 

быстро преодолевать негативные состояния, стремиться к положительной оценке 

окружающих, проявлять доверие к миру («Меня все любят, я – хороший мальчик»). 

 

Уровни освоения программы. 

      

         К концу младшего дошкольного возраста наблюдается несколько уровней развития, 

отличающихся различной способностью детей устанавливать контакты с окружающими, 

умением проявлять доброжелательное отношение к ним, стремлением к 

самостоятельности в воспроизведении положительных форм поведения и общим 

эмоциональным состоянием ребёнка. 

        Низкий. Ребёнок проявляет недоверие к окружающим, боязнь общения; контакты со 

сверстниками непродолжительны, часто конфликтный. Наблюдаются негативные реакции 

на просьбы взрослых: капризы, немотивированные требования. Общее эмоциональное 



состояние ребёнка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношении к сверстникам или взрослым. 

        Средний. Ребёнок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам 

и действиям взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет положительные 

действия, эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких. Спокойно 

играет рядом с детьми, а также вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

Сохраняет преобладающее эмоционально – положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремиться к положительной оценке окружающих и 

повторению одобренных действий. 

         Высокий. Ребёнок проявляет активность в общении с окружающими, охотно 

включается в совместную деятельность. Самостоятельно воспроизводит некоторые формы 

культурного поведения, понимает правила поведения в группе. Относится к сверстникам 

дружелюбно, правильно реагирует на ярко выраженные эмоциональные состояния 

близких. Способен по своей инициативе проявлять сочувствие. Сохраняет устойчивое 

жизнерадостное, активное настроение; любознателен, задаёт много вопросов, проявляет 

настойчивость в освоении новых действий, знает стихи, песенки, по просьбе старших 

охотно исполняет их. 

Средний дошкольный возраст. 

 

Ребёнок и взрослые. 

Представления и познавательные умения. 

       Взрослые люди. Углублять представления о людях: понимать различия людей по полу 

и возрасту. Сравнивать людей разного возраста и пола, выделять некоторые особенности 

их внешности, одежды, рода занятий. Узнавать взрослых людей в разных изображениях: 

на фото, картине, в скульптуре. Узнавать и называть людей отдельных профессий. На 

картинках рассматривать и объяснять факты заботливого отношения взрослых к детям, к 

животным доброго отношения детей к старшим. Задавать вопросы воспитателю о 

действиях старших. 

       Эмоциональные состояния. Сравнивать разные ярко выраженные эмоциональные 

состояния людей, изображённых на картинках; видеть проявления эмоционального 

состояния в выражении лица, жестах, интонации голоса. Уметь объединять изображения 

разных людей по общности их эмоционального состояния. Рассматривая сюжетные 

картинки, устанавливать связь между действием и эмоциональным состоянием 

изображённых на них детей и взрослых. ( Почему радуется мама? Почему рассердился 

дедушка?) 



       Семья. Знать членов семьи и ближайших родственников. Понимать, что в семье все 

заботятся друг о друге: помогают, дарят подарки, все следят за чистотой в доме.  

Рассматривать картинки с изображением разных семей; знать и называть родственные 

отношения ( кто есть кто в семье). Из набора фигурок, изображающих взрослых разного 

возраста и детей, составлять семью, отражать разные сюжеты из жизни семьи, используя 

дополнительно наборы мебели, транспорта, городских построек и т.п. ( семья празднует 

день рождения; семья отправляется в путешествие; семья в зоопарке). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о братьях, сёстрах, бабушках и дедушках. 

        Воспитатель. Понимать, что к воспитателю надо обращаться по имени и отчеству, 

на «вы», использовать вежливые обороты речи. Проявлять интерес к действиям и словам 

воспитателя. 

Практические умения, поведение, общение. В привычной обстановке самостоятельно 

выполнять знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы»). В новой обстановке соблюдать правила по напоминанию и примеру взрослого. 

Проявлять доброжелательное отношение к воспитателю, родителям и близким. Быть 

внимательным к указаниям и просьбам старших, выполнять их охотно, с удовольствием. 

По побуждению старших и по собственной инициативе пытаться проявить заботу о 

близких, о воспитателе: предложить стул, угостить, показать любимые игрушки, книжки. 

По поручению старших уметь сделать приятное близким в день рождения, в праздник ( 

нарисовать рисунок, подарить открытку, обнять, спеть песенку, прочесть стихи). Говорить 

со старшими в доброжелательной тоне, приветливо отвечать на вопросы, в свою очередь 

задавать вопросы, рассказывать о событиях в детском саду. По примеру старших 

реагировать на состояние и настроение окружающих. 

Ребёнок и сверстники. 

Представления и познавательные умения. 

     Дети. Иметь представления о детях разного возраста, мальчиках и девочках. Выделять 

особенности совсем маленьких ( грудных) детей, малышей – дошкольников и детей 

школьного возраста. Различать и сравнивать одежду совсем маленьких и старших детей, 

их игрушки, предметы пользования, типичные занятия. Знать имена мальчиков и девочек, 

уменьшительно – ласкательные имена и формы обращения к маленьким детям. 

Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты 

общения, совместных дел, любви и нежности детей и взрослых ( мать и дитя, отец и сын, 

бабушка и внуки), дружеского общения детей разного возраста. На картинах, 

литературных произведениях, в группе с помощью старших выделять добрые поступки 

детей по отношению друг к другу, выражать к ним своё положительное  отношение. 



Видеть негативные действия детей, рассуждать о них вместе с воспитателем, называть их 

последствия для других людей, высказывать своё отношение. 

           Эмоциональные состояния. Различать по мимике, жестам разные эмоциональные 

состояния детей, вслушиваться в интонацию речи, её содержания и на этой основе делать 

вывод о настроении и чувствах детей. Представлять, как можно помочь, чем порадовать 

другого в случае огорчения. 

         Правила культуры общения и взаимодействия. Знать элементарные правила 

культурного поведения в среде детей: быть вежливым, внимательным, делиться 

игрушками. Знать, что в детском саду все игрушки общие, у всех равные права на них; 

игрушки надо беречь, тогда они дольше служат детям; если игрушки сломались, надо 

попросить воспитателя её починить. 

       Понимать, что детям грустно и одиноко, если сверстники не приглашают их в игру, в 

общие дела, поэтому надо быть внимательным к своим товарищам по группе ( подойти, 

поговорить, предложить игрушку). Если ты будешь внимательным к товарищам, они 

станут внимательными к тебе – и всем будет хорошо и весело. 

        Пользоваться в оценках поступков элементарными представлениями: добрая девочка, 

дружные ребята и т.д. устанавливать связь между поведением в группе сверстников и 

ответным отношением других детей. Пытаться самостоятельно, с позиции опыта 

разрешать проблемную ситуацию. ( Почему Саше стало грустно в саду? Почему Серёжа 

вышел из игры?) 

         Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться их делами, играми. 

Задавать вопросы детям, событиях их жизни, поступках. 

       Практические умения, поведения, общения. В привычной обстановке 

самостоятельно, а в незнакомой обстановке при поддержке взрослых следовать в 

отношениях со сверстниками требованиям культуры поведения. Уметь в небольшой 

подгруппе объединиться для общей игры, развернуть общий сюжет, проявлять внимание к 

желаниям других людей, стремиться к согласованным действиям. Уметь по побуждению 

воспитателя или самостоятельно замечать затруднения сверстника, его огорчения и 

оказывать помощь. По собственной инициативе доставить радость товарищам по группе: 

принести интересную книжку, новую игрушку, рассказать о посещении зоопарка и т.п. С 

удовольствием принимать участие в общих делах: украшать группу к празднику, готовить 

сюрпризы для именинников. Проявлять интерес к событиям жизни других детей.  

Спрашивать у воспитателя о причинах долгого отсутствия своих друзей, радоваться 

возвращению сверстников после болезни. Обращаться к сверстникам по имени, избегать 

грубого тона. Уметь выразить в общении с товарищами свои замыслы понятно для 



окружающих повторить. Если другие не поняли; задавать вопрос, если сам не понял 

другого. Уметь рассказать о своих друзьях, о сверстниках в группе, об их любимых 

занятиях, некоторых чертах характера ( весёлый, добрый, умный). Ласково обращаться к 

малышам, уметь проявлять терпение, нежность. 

 

Отношение ребёнка к самому себе (самопознание) 

   Представления и познавательные умения. Знать своё имя ( Оля – Ольга), фамилию, 

возраст. Знать свою улицу, двор, дом, квартиру. Осознавать некоторые свои умения 

(умению рисовать и пр.), знания ( знаю, о чём эта сказка), то, чему научился ( строить дом, 

заводить игрушку). Иметь представления о некоторых особенностях своего организма (« 

У меня есть сердце, оно стучит» и т.п.), о назначении некоторых органов ( уши – чтобы 

слышать, глаза – видеть, нос – дышать). Осознавать некоторые свои состояния, желания (« 

Мне скучно, я думаю, я радуюсь»). Знать всех членов своей семьи и ближайших 

родственников, некоторые события из их жизни (« У мамы день рождения, к нам в гости 

приезжают дедушка и бабушка»). Проявлять стремление узнавать от взрослого некоторые 

сведения о своём организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.), о 

функционировании отдельных органов ( « Как я дышу?»).  С помощью взрослого 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением. самочувствием. ( « Я чищу зубы – значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми». « Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк.» « Я помог бабушке 

нести покупки, и мы быстро дошли до дома»). Уметь идентифицировать свои действия с 

действиями других людей ( « Я стал так же хорошо прыгать, как Миша». « Мы с Колей 

умеем строить крепость» и пр.).  На фото уверенно находить и называть себя, своих 

родителей, близких. 

                  Практические умения, поведение, общение. Проявлять активное стремление 

к самостоятельным действиям. Активно стремиться приобрести новые знания, учиться у 

старших новым действиям; проявлять настойчивость в осуществлении задуманных дел. 

Выражать потребность глубже узнать окружающее. Задавать вопросы о мире, о себе, о 

своих близких. Уметь относить к себе лично общие указания воспитателя. Уметь 

высказываться о себе, своём самочувствии, настроении и отвечать на соответствующие 

вопросы окружающих. Уметь понятно для окружающих выразить свои желания. 

Стремиться к общению со старшими и сверстниками на познавательные темы. 

 

Уровни освоения программы. 



          Низкий.  Поведение ребёнка и его общение с окружающими неустойчиво, 

наблюдаются негативные проявления. Ребёнок либо  проявляет излишнюю робость и 

скованность в общении, либо, наоборот, черты агрессивности, нежелание следовать 

правилам или требованиям взрослых, упрямство. Речь развита слабо, ребёнок не 

различает эмоциональные состояния взрослых и сверстников.  

           Средний. Ребёнок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное 

настроение. Внимателен к оценки взрослых, стремиться к положительным формам 

поведения. Имеет представления о некоторых правилах поведения, выполняет их сам и по 

напоминанию взрослых. Общаясь со сверстниками, проявляет умение понять их замыслы. 

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, проявляет 

сочувствие. Стремиться к общению и сотрудничеству. В случаи совершения действий, 

оцененных взрослыми отрицательно, старается не повторять их вновь.  

            Высокий. Ребёнок жизнерадостен, активен. Охотно вступает в общение. По своей 

инициативе обращается к старшим с вопросами, рассказывает о себе. Выполняет 

элементарные правила культуры общения со взрослыми и сверстниками. Проявляет 

умение понять ситуацию и эмоциональное состояние окружающих. Стремиться к 

самостоятельности. Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции 

известных правил. В общении со сверстниками выдвигает много идей, в играх с 

правилами в случае недоразумений ссылается на правила игры. 

 

Старший дошкольный возраст. 

 

Ребёнок и взрослые. 

    Представления. 

          Взрослые. Общий ход возрастного развития человека: младенец, дошкольник, 

школьник, молодой человек, пожилой человек. Проявление возрастных и половых 

особенностей во внешнем облике взрослых людей ( черты лица, одежда, причёска, обувь). 

Многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми: женщина дома – любящая 

мать, на работе – умелая труженица ( врач, учительница, портниха), в свободное от 

работы время, возможно, - спортсменка, туристка, вышивальщица. В подготовительной 

группе: элементарные представления о многообразии народов мира ( представители 

белой, чёрной, жёлтой рас); некоторые особенности их внешнего вида, национальной 

одежды, типичные занятия. Понимание ( из рассказов воспитателя, детской литературы, 

видеоматериалов), что все люди стремятся к миру, выступают против войны, хотят 



сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу. Чтят своих предков. Знание 

некоторых мелодий, песен, сказок народов мира. 

      Эмоциональные состояния. Понимание, что взрослые люди испытывают разные 

эмоциональные и физические состояния, это проявляется в особенностях мимики, жестов, 

действий, интонации голоса: радость, симпатия, усталость, печаль, огорчение, любовь, 

одобрение.  Отношению к старшим должно зависит от их эмоционального и физического 

состояния ( если взрослый устал – предложить помощь, проявить заботу; если взрослый 

огорчён проступком ребёнка – попросить прощения, не повторять неправильные 

действия). Понимание связи  между поведением детей и соответствующими чувствами 

взрослых ( « Маму обрадовало то, что я ...»; « Папа рассердился, потому что я …»). 

         Семья. Представление о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи ( переписка, разговор по телефону, посещения), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых культурных традиций 

своей семьи, любимых занятий членов  семьи (« моя мама любит печь пироги, брат любит 

строить модели кораблей» и т.д.). 

        Культура поведения. Знание правил поведения, понимание того, что они 

выполняются не только по отношению к близким, к воспитателю, но и по отношению к 

незнакомым людям. Конкретные способы проявления детьми заботливого, вежливого 

отношения к старшим; в ситуациях общения, входе за больным или старым человеком, в 

ситуации поздравления. Понимать, что заслуживает одобрение окружающих проявление 

детьми доброго, чуткого отношения к старшим, что недопустимо проявление грубости, 

чёрствости к своим близким, к воспитателю, к другим людям. Знание стихов, пословиц, 

поговорок, в которых отражены забота и любовь детей к близким, труд людей, семья, 

добрые или героические поступки старших. Понимание того, что трудом взрослых людей 

создана богатство окружающего мира: города, транспорт, искусство, здравоохранение, 

образование, благодаря усилиям людей осуществляется охрана природы. Народ хранит 

память о выдающихся людях: писателях, учёных, художниках. 

        Познавательные умения. Уметь различать людей разного возраста на картинке, 

фото, скульптуре. Обобщать разные изображения людей по возрастному или половому 

признаку. По профессии ( « Здесь сфотографированы врачи. Это – пожилые, а это 

молодые люди»). Уметь с помощью картинок воссоздать последовательность возрастного 

развития человека. Проявлять интерес к прошлому и будущему людей на земле, жизни 

народов мира. Рассматривать картинки, рассуждать, воображать себя в разных 

социальных ролях ( путешественник, космонавт, вождь племени). Мечтать о добрых делах 



для всех народов ( избавить людей от болезней, войн, голода). Проявлять интерес к 

народной культуре – устному народному творчеству, народной музыке, народным танцам. 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные 

эмоциональные состояния людей по мимике, жестам. Под руководством воспитателя 

выделять характерные для того или иного эмоционального и физического состояния 

взрослого позы, жесты, мимику на картинке, в скульптуре, в жизни. Рассматривать 

картины, в которых отражена материнская любовь к детям. Уметь сравнивать и 

устанавливать созвучность настроения человека и музыки, природы: печаль человека и 

печаль поздней осени, пробуждение природы, радость человека и весёлая музыка. 

Понимать некоторые образные средства, которые используются в изобразительном 

творчестве или в музыке для передачи настроения человека ( цвет, композиция, 

интонация, темп). Проявляет интерес к живописным полотнам известных художников ( И. 

Левитан, В.Васнецов). Осознавать связь между настроением взрослых и поведением 

детей, их поступками по отношению к старшим ( мальчик помогает маме – это её радует, 

девочка отказалась выполнить просьбу бабушки – бабушка огорчена). Вместе с 

воспитателем анализировать ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми ( в 

жизни, на картинках, в книгах), выделять мотивы поведения детей, положительные или 

негативные действия, выражать отношение с позиции известных правил 

           Практические умения, поведение, общение. Уметь с помощью взрослых в новой 

обстановке или самостоятельно  в привычных условиях выбрать правильную линию 

поведения по отношению к людям разного возраста. Проявлять уважения к старшим: 

предложить свою помощь, пропустить в дверях, предложить сесть, поднять оброненный 

предмет. Проявлять чуткость к эмоциональному и физическому состоянию старших ( 

мама отдыхает – нельзя шуметь; бабушке тяжело нести сумку – надо помочь; у бабушки 

болят ноги – надо идти медленнее). Уметь выразить в семье внимание к больному: подать 

лекарство, градусник, принести воды. Старательно выполнять поручения взрослых, 

вступать в сотрудничество, не прерывать общей работы, пока она не закончена или 

взрослый не разрешил ребёнку уйти. Проявляя стремление к самостоятельным действиям, 

пытаться преодолевать трудности и не спешить сразу же обратиться за помощью 

старшим. Чутко относиться  к оценкам своих поступков со стороны взрослого, 

оказываться от повторения негативных действий, получивших неодобрение. Выражать 

уважение к воспитателю, быть внимательным к его словам и поручениям, настойчивым в 

доведении порученного дела до конца. В общении быть вежливым, называть взрослого по 

имени и отчеству, вежливо обращаться с просьбой, отвечать развёрнутой фразой. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не прерывать разговора. Если 



он закончен, не перебивать старших. Самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить. Правильно понимать слова, выражающие моральную оценку качеств 

личности  добрый, вежливый, трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, 

смелый), с помощью конкретных примеров раскрывать их смысл. Использовать примеры 

из детской художественной литературы. Связывать моральную оценку с личностью 

литературного героя: смелый, как Иван – царевич, злой, как Змей Горыныч. Использовать 

в речи слова, обозначающие возрастную характеристику человека ( молодой, пожилой, 

старый, старше, моложе). Отражать в речи последовательность возрастного развития ( 

младенец, малыш, ребёнок, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой, старый, 

старик). Понимать выражения и вопросы типа: « Кто старше?», « Кто моложе?», « Кто 

самый пожилой?» Понимать, как образуется « взрослое» имя и  отчество. ( Девочку зовут 

Оля; а как будут её называть, когда она станет взрослой? У Вовы папу зовут Алексей; а 

как будут называть Вову, когда он станет взрослым?) Знать своё полное имя и отчество, а 

также имена и отчества родителей, близких. Уметь использовать в обращении к близким 

ласковые обороты речи: « бабуля», « мамочка». Уметь интересоваться состоянием 

здоровья, самочувствие, делами близких. ( Как чувствует себя бабушка? Поправляется ли 

дедушка?). Выражать стремление поговорить с близкими по телефону, послать письмо, 

вложить в письмо своими рисунок, сделать своими руками подарки членам семьи. 

Рассказывать старшим о своих делах, любимых книгах. Отражать в рисунках, играх, 

рассказах интерес к жизни разных народов, к событиям истории. Участвовать в народных 

играх, национальных народных праздниках в детском саду. Знать народные сказки, игры, 

народные мелодии. Участвовать в проводимых в детском саду акциях на темы: « Мы 

любим нашу землю», « Все дети мира – друзья»; рисовать рисунки, делать коллективные 

панно, коллажи, участвовать в театрализации и пр. 

Ребёнок и сверстники. 

Представления. 

     Дети. Дети разного возраста и пола ( малыши, дошкольники, школьники), некоторые 

характерные особенности их внешности, одежды, любимые занятия ( школьники учатся, 

занимаются спортом, техническим моделированием, у них есть школьные 

принадлежности; дошкольники любят рисовать, играть, учатся читать, считать, готовятся 

к школе). Понимание того, что самые маленькие дети, младшие братья, сёстры нуждаются 

в заботе и внимании старших детей. Знание того, в чём конкретно может проявляться  

внимание и забота старших детей о малышах ( в помощи, в обучении, в положительных 

примерах старших детей, в желании развлечь малышей,  защитить, доставить им радость).  



В подготовительной группе: некоторые представления о жизни детей в других странах, об 

играх, любимых занятиях детей разных народов. Понимание того, что везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают всё живое, защищают 

слабых. Возраст шесть - семь лет – самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хорошие пример. Заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

    Эмоциональные состояния. Понимание эмоциональных состояний сверстников, 

выраженных в мимике,  действиях, интонации речи ( радость, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, восхищение). Знание некоторых особенностей характера и 

поведения детей в группе. Понимание необходимости учитывать настроение сверстника в 

общении с ним ( успокоить обиженного, разделить радость, выразить восхищение). 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; недопустимо проявлять равнодушие к обиженному, 

плачущему ребёнку, несправедливость по отношению к слабому. 

    Культура поведения. Представления о правилах культурного поведения в группе среди 

детей: быть доброжелательным. Чутким, проявлять отзывчивость, помогать тому, кому 

трудно, уметь научить другого тому, что умеешь сам; играть дружно, быть справедливым. 

Понимание того, почему нужно выполнять правила, их гуманистический смысл. Знание 

конкретных способов в приёмов распределения ролей, игровых материалов ( считалки, 

жеребьёвка, очерёдность, общая договорённость). Представления о возможных 

негативных последствиях для других детей своих неосторожных действий ( толкнул, 

напугал, бросил камнем, песком). Понимает, что дружеское отношение сверстников 

зависит от того, как ребёнок обращается с другими, умеет ли быть приветливым, 

интересным собеседником и партнёром в игре. Понимание того, что чем больше дети 

знают и умеют, тем интереснее и веселее их жизнь в детском саду.  

              В подготовительной группе: представления о правилах поведения детей в 

общественных местах ( на улице, в транспорте, в кинотеатре), а также о некоторых 

правилах и знаках дорожного движения, о способах обращения к незнакомым людям, к 

продавцу и пр. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление школьному 

обучению, к освоению чтения, письма, к новым знаниям. Знание стихов о школе, 

школьниках.  

 Познавательные умения.  Проявлять интерес к событиям жизни детей разного возраста. 

Уметь на картинках и в быту различать и называть детей разных возрастов, полов, 

национальностей. Уметь подбирать картинки по возрастному принципу: младенец, 

малыш, дошкольник, школьник. Уметь в игровом задании подобрать предметы. 



Удовлетворяющие потребности детей в зависимости от их пола, возраста ( одежда, обувь, 

игрушки, инструменты для мальчиков и девочек). Уметь по набору предметов сделать 

умозаключение о том, детям какого возраста и пола они нужны: мальчикам, девочкам, 

малышам и т.п. Сравнивать особенности внешнего вида, одежды, обуви разных детей, 

искать черты сходства и различия ( мальчики и девочки). Узнавать, о ком в группе идёт 

речь, по рассказу описанию. Задавать вопросы о жизни детей в других странах, об их 

занятиях, играх, любимых сказках, стихах, песнях. Сравнивать игры, сказки детей разных 

стран, находить черты сходства и различия ( образы, сюжеты, действия). Проявлять 

интерес к эмоциональному состоянию и настроению сверстников. Уметь « читать» 

эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонации голоса в жизни, на картинках, в 

скульптурном изображении. Находить общие черты в настроении детей и музыки, 

природы, картины ( радость, печаль, восторг, задумчивость). Уметь высказывать своё 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния сверстника ( почему оно 

возникло, как его поддержать или изменить). Проявлять интерес к правилам поведения,  

выражать своё отношение к поступкам сверстников или героев литературных 

произведений. С помощью воспитателя найти определение для оценки поступка, через 

характера героя ( смелый, решительный, честный). Уметь оценить поведение сверстника 

через сравнение его поступка с поступками и чертами личности литературных героев ( 

Буратино, Карабас – Барабас, Чиполлино). Уметь высказываться о чувствах сверстников 

или героев литературных произведений. Мультфильмов в той или иной ситуации ( он 

испугался, растерялся, удивился). 

Практические умения, поведение, общение. Выразить по отношению к малышам и 

сверстникам внимание, доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

сотрудничеству.  

       Замечать состояние сверстников ( грустит, обижен, скучает и пр.), проявляет участие, 

сочувствие. Умеет пожалеть, выразить сочувствие, защитить. Уметь сдержать свои 

негативные побуждения, избегать конфликта со сверстниками, самому остановить ссору 

или обратиться к воспитателю. 

        С помощью воспитателя и самостоятельно объединяться в небольшой группе для 

деятельности ( в игре, в труде), определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников, оценивать результат и характер 

взаимоотношений в общей деятельности ( « Мы дружно играли»). Выражать интерес к 

обсуждению и планированию общих дел и событий в группе: высказывать своё мнение, 

вносить предложения ( как украсить группу к празднику, как лучше разместить игрушки).  



        Уметь соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 

активность: соблюдать очерёдность, учитывать права других детей.  

          Проявлять элементарную ответственность : выполнять порученное дело до конца, 

старательно, аккуратно. Если совершил оплошность: на сорил, разлил воду – убери за 

собой; нечаянно толкнул товарища – извинись. Ориентироваться в своём поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

         В общем деле проявлять настойчивость, не пытаться переложить свою работу на 

других детей.  

         Выражать готовность научить других детей тому, что умеешь сам ( делать поделки 

из бумаги, играть в настольные игры). Выражать дружеское расположение , заботливое 

отношение к маленьким детям: опекать их, играть с ними, помогать, показывать игрушки. 

Книжки, участвовать в шефстве над младшими группами. Уметь вовлечь малышей в 

подвижные и хороводные игры: « Каравай», « Круг – кружочек». « Колпачок»; показать 

малышам простые сюжеты кукольного театра, театра марионеток, пальчикового и 

теневого театра.  

          Отвечать на вопросы о взаимодействиях детей в группе, о добрых поступках. О том, 

как дружат между собой в группе девочки и мальчики.  

          Обсуждать с воспитателем и детьми поступки литературных героев, высказывать 

своё мнение о них. 

          Уметь с позиции представлений о хорошем разрешать коллизии типа: « Как бы ты 

поступил?», « Кто прав и кто не прав?». 

           Знать игры, считалки, сказки, истории, с которыми можно познакомить других 

детей. Владеть приёмами справедливого распределения: по очереди, по жребию, с 

помощью считалок. Пользоваться способами мирного разрешения конфликтов. Уметь 

миролюбиво выразить свои желания и чувства, обратиться с просьбой, разделить эмоции 

сверстника, использовать мирные способы разрешения ссор, сдерживать негативные, 

агрессивные порывы. 

           С воспитателем обсуждать то, как живут дети всего мира, как они дружат, как 

можно выразить всем детям на земле свои дружеские чувства, как можно помочь 

голодающим или бедным детям ( собрать посылку, передать свои игрушки, сделать 

игрушки – самоделки). Выражать своё положительное отношение к миру, дружбе, доброе 

отношение ко всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в 

миролюбивых акциях « Дружат дети всей земли», « Мы любим мир», « Руки друзей», « 

Сохраним всё живое на земле». 

 



Отношение ребёнка к самому себе ( самопознание) 

     Представления и познавательные умения. Знать своё имя, отчество, фамилию, пол, 

возраст, дату рождения, место жительства, адрес, номер телефона, членов семьи, 

ближайших родственников, место работы родителей. 

      Располагать некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов и 

условиях их нормального функционирования. ( Надо дышать свежим воздухом, следить за 

чистотой рук, читать и рисовать в хорошо освещённой комнате.) 

     Знать особенности своего организма и здоровья ( « Мне нельзя есть апельсины – у меня 

аллергия», « Мне нужно носить очки»). 

     Понимать значение укреплять своё здоровья, спортивных упражнений. Представлять 

возможные травматические ситуации, опасные для здоровья. Понимать, как обращаться с 

огнём, электроприборами, знать об элементарной помощи (в случае травмы смазать 

царапину йодом, приложить к ушибу холодный компресс, перевязать палец). Знать 

отдельные правила уличного движения. 

      Проявлять интерес к событиям своего детства, к своему будущему: « Что будет в 

школе? Кем и каким я буду, когда стану взрослым?». Интересоваться событиями детства и 

жизни своих родителей и близких. Задавать вопросы о жизни, смерти, о событиях в мире, 

о взаимоотношениях и действиях людей, проявлять интерес к своей родословной. 

       Выражать стремление к экспериментированию, познанию. Творчеству. 

Интересоваться устройством игрушек, механизмов, содержанием книг. Пробовать свои 

силы в освоении новых действий, способов, приёмов. Стремиться к самостоятельному 

чтению, письму. 

       Проявлять интерес к городу ( селу), в котором живёт. знать некоторые сведения о его 

истории, достопримечательностях. Главных улицах. Выражать своё отношение к городу, 

свои чувства. Проявлять желание узнать о стране, в которой живёт, о жизни разных 

народов, некоторых фактах истории. Иметь представление о школе, жизни школьников; 

проявлять стремление к школьному обучению. Знать о школьных годах родителей, 

старших братьев и сестёр. Охотно общаться на темы о школе. Проявлять интерес к 

овладению чтением. Радоваться предстоящему началу школьного обучения. 

         Уметь осмыслить и словесно выразить свои переживания, настроения, чувства ( « Я 

мечтаю о…», « Меня волнует…», « Я жду, когда…»). 

  Практические умения, поведение, общение. Держаться с достоинством, стремиться к 

положительно оцениваемым действиям, к признанию окружающими. Проявлять 

самостоятельность, избегая опеки старших в привычных ситуациях. 



        Быть настойчивым в поиске ответа на возникшие вопросы ( экспериментировать, 

пытаться найти аналоги с известным, просить объяснения у старших). Владеть 

элементарным самоконтролем, приёмами сопоставления своих действий или своей работы 

с образцом, уметь находить ошибки и исправлять их. Проявлять настойчивость в том, 

чтобы научиться новому, преодолевать свой страх, неуверенность. 

        Выражать избирательный интерес к каким – то сторонам деятельности и видам 

практической деятельности. Находить занятия по душе. Иметь близких людей, охотно 

участвовать в общих делах. 

         Рассказывать о себе, о событиях своей жизни, об отдельных эпизодах раннего 

детства, о своих мечтах, планах на будущее, о том, как готовиться к школе. Уметь, отвечая 

на вопросы, рассказать о том, как научился чему – то ( плавать, кататься на велосипеде), 

сравнивать свои достижения ( « У меня стали сильные руки, и я научился подтягиваться 

на перекладине», « У меня раньше часто болело горло, а теперь я закалился и горло не 

болит»). Гордиться своей семьёй, своими близкими; уметь выразить им сочувствие, 

готовность помочь. 

         Уметь с опорой на картинки показать и рассказать, каких ситуаций надо избегать, 

чтобы не причинить травму себе и другим, почему нельзя близко подходить к открытому 

огню, к самому краю обрыва и пр. 

          Охотно рассказывать о своём любимом занятии, книгах, впечатлениях. Проявлять 

чувство собственного достоинства, самоуважения, стремление не повторять действия или 

поступки, которые вызывают отрицательное отношение  окружающих, чувство 

удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы, задания. 

          Выражать некоторую критичность по отношению к своим результатам, стремиться 

преодолеть свои недостатки, переживать отрицательные чувства в случае совершении 

неправильного поступка. 

        По – доброму относиться к людям, ко всему живому. Мечтать о благородных 

поступках, воображать себя в роли защитника слабых, угнетённых, в роли носителя добра 

и справедливости (« Я -  добрый волшебник». « Я – искусный врач»). Выражать активное 

стремление к школе, желание научиться писать, самостоятельно читать книги. 

 

Уровни освоения программы 

         Низкий. Поведение ребёнка неустойчиво. Хотя он имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосредственными побуждениями. Ребёнок испытывает 

трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию партнёра. Слабо 



ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми 

поступками, наблюдаются частые проявления негативного поведения. 

     Выражено отставание в развитии связной речи. Отношение к будущему (к 

поступлению в школу) неопределённое. 

          Среднее Поведение в общение ребёнка положительно направлены. Он имеет 

представление о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, 

однако в новых условиях может испытать скованность, потребность в поддержке и 

направлен взрослых. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, 

воздерживается от повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. В общении 

стремиться к согласованным действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. 

Внимателен к эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие.  Выражает 

интерес и стремление к своему будущему – к обучению к школе. 

        Высокий Поведение в общение ребёнка устойчиво положительно направлено. 

Ребёнок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными формами 

м способами культурного поведения. Охотно вступает в общение. 

       Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел. 

Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнёров. 

      Правильно понимает эмоциональное состояние других, активно выражает готовность 

помочь. Нацелен на самостоятельность. 

      Проявляет активный познавательный интерес к миру, к своему будущему положению 

школьника, стремиться овладеть грамотой – чтением, письмом, счётом узнать новое. 

       

 3.6 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

 

Перечень программ 

и технологий 

Программы: 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 



М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

3.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999. 

      4. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн. Юный               

      эколог: Программа   и условия ее реализации в дош. уч. 

  

Перечень пособий 

 

1.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – 

М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

4. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. 

Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

5. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

6. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская.  

7. Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

8.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина.  

9. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И.Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

10. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. 

Главы: «Воспитание положительного отношения к труду» Година 

Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания положительного 

отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – 

М.: Просвещение, 1989. 

11. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

15.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

12. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – 

13. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

14. Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

15. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО  

«Московский комбинат игрушек», 1999. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 



1-я группа методов:  2-я группа методов: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок. 

 

 Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

 

Показ действий 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 
Пример взрослого и детей 

Беседы на этические темы 

 Целенаправленное наблюдение 

Чтение художественной литературы 

 Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) Рассматривание иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение  коммуникативных 

ситуаций 

Придумывание сказок 

 
 

Трудовое воспитание дошкольников 

 

Виды труда  

 

Навыки культуры быта 
(труд по самообслуживанию) 

 Хозяйственно-бытовой труд 
(содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

 

 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

  

Ручной труд (мотивация – 

сделать приятное взрослому, 

другу-ровеснику, младшему 

ребенку) 

  

Труд в природе 

 

Формы организации трудовой деятельность 

 



 

Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и 

длительные; 

- коллективные и 

индивидуальные 

Коллективный труд 

 ( не более 30-40 мин) 

Дежурство (не более 20 мин): 

- формирование общесственно-

значимого мотива; 

- нравственный, этический 

аспект 

 

ДОБАВИТЬ из ПРОГРАММЫ ДЕТСТВО 

 

 3.7 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Перечень пособий 

(развитие речи и 

математическое 

развитие) 

  

1. Комплексная программа «Детство» под редакцией Логиновой  

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет.  

3. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. –  

4. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

5. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»).  

6. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова,  

7. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.:  

8. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт,  

9. План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент,  

10.  Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1991. 

11. Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7»;  

12. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников»;  

13. Чеплашкина И.Н. «Математика - это интересно»;  

14. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием»; 

15.  Метлина Л.С. «Занятия по математике в д/с»;  

16. Комплексные разработки под редакцией Бондаренко Т.М.;  

17. Фидлер М. «Математика уже в д/с»;  



18. Носова В.А. «Логика и  математика для дошкольников»;  

19. Мерзон А. Е. «Азбука математики»;  

20. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие 

игры». 

21. Белоусова Л.Е.«Удивительные истории» - конспекты 

занятий с элементами ТРИЗ;  

22. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!»;  

23. Бондаренко Т.М. «Комплексные разработки занятий»; 

24.  Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой»; 

25.  Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества 

дошкольников»; 

26.  Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго»;  

27.  Шорыгина Т.А. «Родные сказки»;  

28. Пахомова О.Н. «Добрые сказки»;  

29. Сохина Ф.А. «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

30.  Логинова Е.А. «Разноцветные сказки»;  

31. Дьяконова Т.Г. «Альбом сюжетных картинок по развитию 

речи»;  

32. Гусарова Н.Н. «Беседы по картинам «Времена года»; 

33.  Гаврина Б.Е. Папка дошкольника «Находим 

противоположности» - задания по развитию речи;  

34. Скворцова И.В. «100 логопедических игр». 

 

Математическое развитие 

Третий год жизни 

               На третьем году жизни основные задачи состоят в привлечении внимания детей к 

свойствам и отношениям окружающих предметов, назывании свойств, расположения 

предметов, их размеров, назначения и количества, уменьшение и увеличение с чисто 

практической и игровой целью, сенсорном развитии ребенка. Дети знакомятся с цветом, 

размером предметов (большой, маленький, длинный, короткий), с формой предметов, с 

геометрическими телами и фигурами (шар, куб, круг, квадрат), усваивают количественные 

отношения групп предметов (один – много, много - мало, один – мало), отношение 

предметов по  размеру (длиннее – короче, больше – меньше); получают первичные 

представления о соответствии предметов по количеству (столько же, больше – меньше). 

          Особое внимание при организации процесса формирования математических 

представлений у детей третьего и четвертого года жизни уделяется созданию 

развивающей среды. Окружающие предметы, игрушки должны отличаться по размеру, 

форме. В процессе игровых действий с предметами, геометрическими телами, песком, 

водой дети познают их свойства, определяют идентичность и различия предметов по 

свойствам. 

Свойства 



Представления. Цвета; красный, синий, желтый и др. Размер предметов; большой, 

маленький; длинный, короткий. 

Форма предметов; как мячик, как кирпичик, как квадратик. Геометрические тела и 

фигуры; шар, куб, круг, квадрат. 

Связи признаков в предметах по цвету и форме, форме и размеру и др. 

Познавательные и речевые умения. Определять цвет, размер, форму предметов, 

геометрических фигур путем зрительного, осязательного и двигательного обследования, 

сравнения. 

Выделять и выбирать предмет с заданными свойствами из 2—4 разных предметов, 

(Подобрать кубик такого же цвета и размера, такой же большой и красный.) 

Понимать и использовать в собственной речи слова — названия величины, формы; 

использовать речевые выражения со словами: «такая же...»; «не такой...» («Этот кирпичик 

такой же большой и красный»). 

Отношения 

Представления. Количественные отношения групп предметов (один/много, 

много/мало, один/мало); отношения предметов по размеру (длиннее/короче, 

больше/меньше). Первичное представление о соответствии двух (трех, четырех) 

предметов по количеству (столько же); о неравенстве, о чем свидетельствует наличие 

лишнего предмета в одной из групп (больше/меньше). Обобщение нескольких предметов 

по свойствам и отношениям («Мишек и кукол мало, а шариков много». «Утки большие, а 

утята маленькие». «Красные ленты длиннее, а синие короче». «Покажи те ленты, которые 

короче»). 

Познавательные и речевые умения. Сравнивать предметы по количеству, 

размеру, цвету в процессе обследования, сопоставления. Понимать и использовать с 

помощью взрослого слова, обозначающие отношения предметов по количеству и размеру: 

много; мало; меньше по количеству, по длине; лишний и др. (Например: «Этот стульчик 

лишний, кукол больше нет».) 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок воспринимает различия в количестве предметов, размерные 

отношения лишь в совместной со взрослым игре. Затрудняется в выполнении действия 

«дай такую же»; не соотносит предметы по форме. 

Средний. Ребенок повторяет за взрослым названия форм, размера предметов в 

совместных играх. Объединяет предметы одинакового цвета, размера, формы; показывает 

большие и маленькие, длинные и короткие. 



Высокий. Ребенок самостоятельно выделяет и называет цвет, форму, размер 

предметов, группирует и соотносит их по выделенным признакам. Определяет 

количественные отношения равенства и неравенства, практически устанавливает 

соответствие. 

 

Четвертый год жизни 

Основными задачами математического развития детей четвертого года жизни являются: 

o Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, 

порядка, равенства  неравенства,элементарных зависимостей в повседневной детской 

деятельности; 

o Развитие самостоятельности познания,поощрение проявления творческой 

инициативы, применении познавательных и речевых умений по выявлению свойств 

и отношений. 

Свойства 

Представления. Размер предметов: длинный/короткий, высокий/низкий, 

широкий/узкий, толстый/тонкий, большой/маленький. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; геометрические тела (шар, 

куб), их форма, цвет, размер; форма предметов (круглый, квадратный, треугольный). 

Фигуры разного размера, цвета, вида относятся к определенной группе фигур 

(родовое обобщение: круг, квадрат, треугольник). 

Связи между предметами по соотносимым свойствам — цвету, размеру, форме. 

(Определить, можно ли погрузить кубы в маленькую машину, прокатить мяч в высокие 

ворота.) 

Познавательные и речевые умения. Прослеживать взглядом поверхность и 

контур предмета, геометрической фигуры; длину, высоту предмета и т. д. Обследовать 

предмет рукой (осязательно-двигательное обследование). 

Называть геометрические фигуры, формы предметов (платок квадратный); размеры 

(короткая веревка, высокая трава); два свойства одновременно (большой красный мяч). 

Употреблять слова «такой же»; «не такой, как этот». Выделять из 3—4 предметов 

идентичный образцу («Найди такой же») по 1—2 признакам и отличающийся от образца 

одним-двумя признаками. На основе сравнения определять, что разное и одинаковое в 

предметах и геометрических фигурах. 

Отношения 



Представления. Отношения групп предметов по количеству: столько же, поровну, 

один, мало, много, больше, меньше; по размеру: длиннее/короче, шире/уже, выше/ниже, 

толще/тоньше, больше/меньше.  

Пространственные отношения: выше/ниже (по месту расположения предмета); 

вверху/внизу, впереди/сзади, справа/слева, рядом, в ряд, друг за другом. Временные 

отношения: раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь. 

Обобщение предметов, звуков, движений по количеству, размеру (всех поровну, 

ленточки все широкие, всех по две). 

Познавательные и речевые умения. Обследовать предметы с целью определения 

их отношений по размеру, форме, расположению, удаленности и т.д. 

Сопоставлять два предмета, предметы и звуки, предметы и движения с целью 

выявления соответствия или несоответствия друг другу, составления пар. 

Соотносить пространственное расположение частей тела с расположением 

предметов, выявлять на этой основе направления; соотносить части суток с характерной 

детской деятельностью («Утром иду в детский сад»). 

Самостоятельно использовать в речи слова, характеризующие количественные, 

пространственные, временные отношения: по одному, лишний, не хватает и др. Отвечать 

на вопросы, объясняя ход практического действия сравнения. (Например: «Каждого 

мишку угостил пряником»; «Эту красную полоску положил рядом с синей короткой».) 

 

Сохранение количества 

Представления. Неизменность и обобщение количественных групп (3—5 

предметов) в случае иного их расположения, различий в размере и качественных 

признаках. 

Познавательные и речевые умения. Воспринимать количество зрительно (без со 

считывания) или на основе счета (до 3—4) в измененных условиях; сравнивать предметы, 

пользуясь приемом наложения и приложения. Отвечать на вопрос: «Столько же? Или 

стало больше (меньше)?» Использовать в речи слова, обозначающие количество, 

качественные признаки, расположение. 

 

Последовательность действий (алгоритмы) 

Представления. Последовательность выполнения игровых действий по условному 

знаку — стрелке, показывающей направление движения в пространстве; порядок 

расположения предметов, геометрических фигур. 



Познавательные и речевые умения. Следить за развитием игрового действия в 

условиях линейного расположения предметов и стрелок. 

Выражать в речи действия, направления движения, пользуясь словами: «сначала»; 

«потом»; «вперед»; «назад»; «направо» и др. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, 

отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета. Сравнивает, выделяет 

некоторые отношения, в основном количественные, только по подсказке взрослого. На 

вопрос, заданный после изменения расположения 3—4 предметов: «Их столько же или 

стало больше?» — не отвечает или дает неправильный ответ. 

Средний. Ребенок называет форму предметов, геометрических фигур, группирует 

их по признакам. Правильно располагает предметы с целью сравнения по количеству, 

размеру. При определении результатов сравнения допускает ошибки, исправляет их по 

просьбе взрослого. Затрудняется пояснить свои действия; осуществляя заданную 

последовательность (цепочку) игровых или практических действий, допускает ошибки. 

Высокий. Ребенок выделяет и называет несколько свойств предметов, находит 

предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Самостоятельно выявляет 

отношения равенства и неравенства путем практического сравнения, зрительного воспри-

ятия, пользуется соответствующей терминологией (больше чем..., короче чем...). Видит 

неизменность количества на группах в 3—4 предмета, сам раскладывает их по-иному, 

обобщает по количеству, со считывает. Активно пользуется числами, словами «сначала»; 

«потом»; поясняет последовательность действий. Инициативен, проявляет интерес к 

играм на видоизменение фигур, составление силуэтов. 

 

Пятый год жизни 

Основные задачи направлены на развитие у детей умений и способностей: 

- оперировать свойствами, отношениями объектов, числами; 

-  выявлять простейшие изменения и зависимость по форме, величине; 

- сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычислять закономерности 

чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к 

творчеству; 

- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или 

выдвижении цели, в ходе рассуждений, выполнении и достижении результата; 

- рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со 

взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического) действия. 



Свойства 

Представления. Размер предметов: по длине (длинный, короткий); по высоте 

(высокий, низкий); по ширине (широкий, узкий); по толщине (толстый, тонкий); по массе 

(тяжелый, легкий); по глубине (глубокий, мелкий); по объему (большой, маленький). 

Геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр. Структурные элементы геометрических фигур: сторона, угол, их 

количество. Форма предметов; круглый, треугольный, квадратный (четырехугольный). 

Логические связи между группами величин, форм: низкие, но толстые; найти 

общее и различное в группах фигур круглой, квадратной, треугольной форм. 

Связи между изменениями (сменой) основания классификации (группировки) и 

количеством полученных групп, объектов в них. 

Группируя предметы по форме, дети выделяют 3 группы (круглые, треугольные, 

квадратные) с определенным количеством элементов в каждой из них. А по размеру — 2 

группы, количество элементов в каждой из которых увеличилось. 

Обобщение геометрических фигур, предметов по форме, размеру: отнесение 

предметов и фигур, имеющих 4 стороны и 4 угла, к предметам четырехугольной формы, 

определенной тяжести—к тяжелым («Эти камни все тяжелые») и т.д. 

Познавательные и речевые умения. Целенаправленно зрительно и осязательно-

двигательным способом (с выключенным зрением) обследовать геометрические фигуры, 

предметы с целью определения формы. 

Попарно сравнивать геометрические фигуры с целью выделения структурных 

элементов: углов, сторон, их количества. 

Самостоятельно находить и применять способ определения формы, размера 

предметов, геометрических фигур. Выделять идентичный объект (такой же формы, такого 

же размера, цвета) по образцу, а затем по словесному описанию, схематическому 

изображению. 

Самостоятельно называть свойства предметов, геометрических фигур; выражать в 

речи способ определения таких свойств, как форма, размер; группировать их по 

признакам: одному, двум, трем, по наличию одного и отсутствию другого свойства («Все 

большие красные», «Большие не красные»), 

 

Отношения 

Представления.  Отношения групп  предметов:  по количеству   (равенство и 

неравенство их, выраженное числами); по размеру (длине, ширине, толщине, массе) и т.д.  



Последовательное увеличение  (уменьшение)   3—5  предметов  («Широкая,  поуже,  еще 

уже... самая узкая ленточка»). 

Пространственные отношения в парных направлениях от себя,   от других 

объектов, в движении в указанном направлении; временные — в последовательности 

частей суток, настоящем, прошедшем и будущем времени: сегодня, вчера и завтра. 

Обобщение 3—5 предметов, звуков, движений по свойствам — размеру, 

количеству, форме и др. («Такое же количество, тоже по 4; всех — с перечислением 

свойств — по 4»).  Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки». 

Познавательные и речевые умения. Сравнивать предметы на глаз, путем 

наложения, приложения. Выделять на этой основе несоответствия или соответствия по 

форме, количеству, числу, размеру, удаленности, расположению и т.д. 

Выражать в речи количественные, пространственные, временные отношения между 

предметами, пояснять последовательное увеличение и уменьшение их по количеству, 

размеру («Легкий, потяжелее, еще потяжелее» — и т.д.). Отвечать на вопрос: «Как ты 

узнал?» 

 

Числа и цифры 

Представления. Обозначение количества числом и цифрой в пределе 5—10. 

Количественное и порядковое назначение числа. 

Обобщение групп предметов, звуков и движений по числу («Стульев, столов по 

пять, их поровну; кукол и звуков по восемь»). 

Связи между числом, цифрой и количеством: чем больше предметов, тем большим 

числом они обозначаются; со считать как однородных, так и разнородных предметов, в 

разном расположении и т.д. 

Познавательные и речевые умения. Со считать, сравнивать по признакам, 

количеству и числу; воспроизводить количество по образцу и числу; отсчитывать. 

Называть числа, согласовывать слова-числительные с существительными 

(названиями предметов, их свойств) в роде, числе, падеже. 

Отражать в речи способ практического действия. Отвечать на вопросы: «Как ты 

узнал, сколько всего?»; «Что ты узнаешь, если сосчитаешь?» 

 

Сохранение (неизменность) количества и величин 

Представления. Независимость количества, числа предметов от их расположения 

в пространстве, сгруппированный (на одном и том же количестве и с добавлением одного 

предмета, на неравных количествах). 



Неизменность размеров, объема жидких и сыпучих тел, отсутствие или наличие 

зависимости от формы и размера сосуда. 

Обобщение по размеру, числу (такие же, столько же, по 5), по уровню 

наполненности одинаковых по форме сосудов и т.д. 

Познавательные и речевые умения. Зрительно воспринимать величины, 

количества, свойства предметов, со считывать, сравнивать (сопоставлением, наложением, 

приложением) с целью доказательства равенства или неравенства, идентичности или 

различий в пространственном расположении, объемах и т. д. 

Выражать в речи расположение предметов в пространстве, одного предмета 

относительно другого, характер изменения и неизменности свойств, расположения, 

количества, размера. 

Отвечать на вопрос: «Что изменилось, что осталось таким же (неизменным)?» 

Пользоваться предлогами и наречиями; справа, сверху от..., рядом с..., около, в, на, 

за и др.; пояснять способ сопоставления, обнаружения соответствия. 

 

Алгоритмы 

Представления. Обозначение последовательности и этапности учебно-игрового 

действия, зависимости порядка следования объектов символом (стрелкой). Использование 

простейших алгоритмов разных типов (линейных и разветвленных). 

Познавательные и речевые умения. Зрительно воспринимать и понимать 

последовательность развития, выполнения действия, ориентируясь на направление, 

указанное стрелкой. 

Отражать в речи порядок выполнения действий: сначала, потом, раньше, позже; 

если..., то... 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок различает предметы по отдельным свойствам, называет их, 

группирует в совместной со взрослым деятельности. 

Пользуется числами в пределе 3—5, допускает ошибки. 

Выполняет игровые и практические действия в определенной последовательности; 

связи между действиями (что сначала, что потом) не устанавливает. 

Средний. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным 

свойствам (все большие, все некруглые). Выполняет действия  по  группировке,  

воссозданию  фигур.   Затрудняется  в высказываниях, пояснениях. 

Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру, устанавливает 

неравенство. Считает в пределе 4—7. 



Самостоятельно осуществляет действия, ведущие к изменению количества, числа, 

величины; отвечает на вопросы: «Что изменилось и почему?», «Что осталось таким же и 

почему?»; поясняет порядок действий. 

Высокий. Ребенок оперирует свойствами объектов, обнаруживает зависимости и 

изменения в группах объектов в процессе группировки, сравнения,  считает предметы в 

пределе 10—15. 

Устанавливает связи увеличения (уменьшения) количества, чисел, размеров 

предметов по длине, толщине, высоте и т. д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... 

уберем, добавим?..» 

Самостоятельно действует с целью определения неизменности количества и 

величины, объясняет связи изменения или неизменности количества (добавили — стало 

больше, ничего не добавили — не изменилось), успешно выполняет действия по ли-

нейному алгоритму, поясняет ход и развитие действия. 

Проявляет творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности, 

применяет известные ему способы действий в иной обстановке. 

 

Шестой год жизни 

          Старший возраст характеризуется повышенным интересом к знаковым системам, 

моделированию, выполнению арифметических действий с числами, самостоятельности в 

решении творческих задач и оценке результата. Освоение математического содержания 

направленно прежде всего на развитие познавательных и творчески способностей детей: 

умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход решения 

творческой задачи. 

         Задачи математического развития детей старшего дошкольного возраста состоят: 

-  в формировании умений устанавливать связь между целью (задачей), осуществлением 

(процессом) какого-либо действия и результатом; 

- построении простых высказываний о сущности явлений, свойств, отношений; 

- нахождении нужного способа выполнения задания, ведущего к результату наиболее 

экономичным путем и др. 

Свойства 

Представления. Трехмерность объемных предметов, их масса, глубина. 

Геометрические тела и фигуры: круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

трапеция; шар, куб, цилиндр. 

Структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны. 



Связи и зависимости между группами фигур по количеству углов, сторон. 

Обобщенные понятия: «четырехугольник», «треугольник». 

Классификация геометрических фигур. Изменение основания классификации и 

количества полученных групп, их свойств и числа предметов в группах. 

Познавательные и речевые умения. Самостоятельно обследовать и сравнивать 

геометрические фигуры, предметы по величине, форме с целью разносторонней 

характеристики; выделять и считать, измерять и сравнивать стороны. 

Использовать в речи слова: «размер», «цвет», «форма», «фигура», «вне», «внутри», 

«некоторые», «все». Называть все свойства, присущие и не присущие объектам (не 

красная, не квадратная). Определять и отражать в речи основания группировки, классифи-

кации, связей и зависимостей полученных групп. Включать один и тот же предмет в 

разные группы в зависимости от основания классификации. 

 

Отношения 

Представления. Последовательная зависимость 5—10 предметов по размеру, 

массе, стоимости и др. признакам. 

Отношения между числами. Отношения и зависимости части и целого (целое 

больше части, часть меньше целого). Зависимость величины частей от размера целого 

предмета. 

Пространственные отношения. Определение своего местонахождения среди 

объектов окружения. Смена направления движения, отношения между предметами. План 

как уменьшенное смоделированное отношение между предметами в определенном 

пространстве. 

Временные отношения: сутки, неделя (дни недели), месяц. 

Познавательные и речевые умения. Практически и на основе глазомера 

сравнивать, считать и мерять с целью определения отношений объектов. 

Самостоятельно находить способ оценки и выявления свойств и отношений в процессе 

решения творческих задач. 

Самостоятельно высказываться о количестве, способах деления, дополнения, 

уравнивания, отношениях между зависимыми величинами по их свойствам. 

 

Числа и цифры 

Представления. Количественное и порядковое значение числа, получаемого в 

результате счета элементов,измерения длин, массы и объема, календарного и часового 

времени. 



Цифры от 0 до 9. 

Связи и зависимости между числами, отношения чисел (меньше, больше на 1, 2). 

Состав чисел из единиц. Монеты (различение и использование в играх). 

Познавательные и речевые умения. Считать, измерять, делить целое на части, 

сравнивать, образовывать числа, уравнивать множества по числу. 

Сравнивать монеты по величине и достоинству, набирать и разменивать монеты. 

Измерять время с использованием календаря и песочных часов. 

Выражать в речи отношения между числами, способ получения большего или 

меньшего числа (n ± 1). 

 

Принцип сохранения количества, величины 

Представления. Неизменность величины (числа, объема, массы) в результате 

осуществленного действия переливания, перекладывания, изменения способа размещения 

объектов в пространстве, в сосудах (на двух величинах, числах). 

Изменение величины в зависимости от добавления, уменьшения количества, 

объема воды, песка. 

Познавательные и речевые умения. Воспринимать одно и то же количество, 

величину независимо от разных условий, осуществлять проверку сосчитыванием, 

измерением, взвешиванием, высказываться о равенстве, неравенстве, различиях, 

изменениях и неизменности. 

 

Алгоритмы 

Представления. Последовательность выполнения игровых и практических 

действий с ориентировкой на символ (стрелу, стрелки). 

Обнаружение логических связей между последовательными этапами какого-либо 

действия (на линейном и простом разветвленном алгоритме). 

Познавательные и речевые умения. Зрительно воспринимать и понимать 

последовательность действий, этапность и результат. 

Осуществлять действия в соответствии с воспринятой последовательностью, 

объяснять последовательность и этапность выполнения действий разнообразного 

содержания. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок классифицирует геометрические фигуры, величины по одному-

двум свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон. 



На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, 

выполняет действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи 

изменения и неизменности не устанавливает, не объясняет сущность действий. 

Самостоятельности и творчества не проявляет. 

Затрудняется в речевых формулировках, касающихся определения свойств, 

зависимостей, результатов сравнения. 

Средний. Ребенок осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 

самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно классифицировать; 

считает, измеряет, сравнивает числа. С помощью воспитателя выражает в речи логические 

связи, предполагаемые изменения в группах предметов, величин. Не проявляет 

инициативы и творчества. 

Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи, считает, измеряет, 

решает простые задачи на увеличение и уменьшение. 

Самостоятельно составляет алгоритмы, поясняет свои действия. Проявляет 

инициативу и творчество, интерес к решению задач на преобразование, комбинаторику, 

оказывает помощь сверстникам. 

 

Подготовительная группа 

Свойства 

Представления. Величина, форма, расположенность как пространственные 

признаки предметов. 

Свойства геометрических фигур. Линия. Отрезок. Соотношение сторон, внутренняя 

и внешняя область фигуры. 

Обобщающее понятие — «многоугольник». 

Форма предмета и его частей. Осевая симметрия (горизонтальная, вертикальная). 

Логические связи и зависимости групп геометрических фигур связи 

преобразования одних фигур в другие. 

Познавательные и речевые умения. Зрительно распознавать фигуры, величины, 

воспроизводить и воссоздавать их по представлению, описанию. Уметь пользоваться 

линейкой, циркулем, шаблонами и трафаретами. 

Использовать слова: «форма», «величина», «площадь», «объем», «масса», 

«геометрическая фигура» — для определения и характеристики свойств объектов, их 

наличия и отсутствия (1 наличествующий и 2 отсутствующих: красные, небольшие, не 

круглые фигуры). 



Отражать в речи способ группировки, преобразования фигур, связей и 

зависимостей. Использовать слова: «все, кроме...», «некоторые из...» 

Отношения 

Представления. Сравнимость и относительность величин. Сериация по 

количеству, размеру, площади, объему, массе, глубине и т. д. Зависимость перехода 

(транзитивность): если первая величина сравнима со второй, а вторая — с третьей, то 

первая сравнима с третьей. 

Отношения целого и части при делении на 2, 3, 4, 5, 6 и более частей: чем на 

большее количество частей делится целое, тем меньше каждая часть, и наоборот; 

равенство частей целого между собой. Выражение отношений в дробных числах. 

Связи и зависимости между предметами по величине, форме, расположению в 

пространстве, количеству. 

Обозначение пространственных отношений на листе бумаги, плане, схеме; 

отношений во времени: минута — час, неделя — месяц, месяц — год;. 

Познавательные и речевые умения. Выявлять свойства и отношения реальных 

предметов по наглядным моделям, путем счета, измерения. 

Выбирать рациональный способ определения свойств и отношений объектов, 

давать точную словесную оценку. 

Выражать в речи связи и зависимости увеличения, уменьшения, соответствия, 

перехода. 

 

Числа и цифры 

Представления. Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном порядке. Место числа среди других чисел ряда. 

Состав чисел из двух (нескольких) меньших чисел. 

Цифры, монеты, циферблат часов. 

Сложение и вычитание чисел (приемы присчитывания и отсчитывания по одному, 

по два) при решении арифметических задач, примеров. 

Познавательные и речевые умения. Находить следующее, предыдущее число для 

каждого числа от 1 до 10 (20-30). 

Воспринимать зависимости числа как результата измерения, арифметического 

действия, счета отдельных предметов и групп от первоначальной величины: условных 

мерок, количества предметов в группах, величины частей. 

Доказывать и обосновывать способы и результаты сравнения, измерения, 

сопоставления. Использовать знаковые обозначения. 



Формулировать арифметическое действие и способ его выполнения. 

 

Принцип сохранения количества, величины 

Представления. Неизменность числа, величины при условии различий в 

суммировании: 4=1 + 1 + 1 + 1; 4=3+1; 4 = 2 + 2, деления на равные группы: 6 = ЗиЗ;6=2 + 

2 + 2. 

Изменение числа и величины в зависимости от их увеличения и уменьшения. 

Связи изменения и неизменности числа, величины в зависимости от формы и 

расположения предметов, сосудов, произведенных преобразований. 

Познавательные и речевые умения. Выявлять связи и зависимости между 

величиной, количеством и внешними свойствами (форма, величина сосуда, способ 

расположения), речевое выражение их. Активно включаться в процесс 

экспериментирования. 

 

 Алгоритмы 

Представления. Выполнение действий по знаковым обозначениям, определение 

последовательности действий в компьютерных; играх, учебных программах. 

Познавательные и речевые умения. «Читать» схему, способ и путь выполнения 

действий. 

Отражать в речи связи и зависимости последовательных действий. 

Оперировать знаками +, —, = при вычислениях, пользоваться линейными, 

простыми разветвленными и цикличными алгоритмами. 

 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок выделяет свойства предметов (двух-трех), определяет 

наличие/отсутствие признака. Считает, сравнивает, измеряет. 

Затрудняется в речевом выражении своих действий, связей групп, количественных 

и пространственных отношений. 

В играх пользуется образцами, инициативы и творчества не проявляет. 

Средний. Ребенок выделяет свойства предметов, фигури самостоятельно 

классифицирует их. 

Затрудняется в выделении предполагаемых изменений при смене основания 

классификации, числа предметов в образованных группах, условной мерки. 

Самостоятельно составляет алгоритм, выполняет заданные им действия, поясняет 

последовательность. 



Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) 

характер. 

Высокий. Ребенок имеет обобщенное представление о свойствах предметов, 

выделяет самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в речи 

изменения, связи и зависимости групп предметов, чисел, величин. 

Владеет способом воссоздания геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес 

и творчество в интеллектуальных играх. Не испытывает затруднений в компьютерных 

играх, выполнении учебных программ, пользуется условными обозначениями. 

 

 3.8 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «Коммуникация» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
Перечень пособий 

и технологий 

Комплексная программа «Детство» под редакцией Логиновой В.И.  

Белоусова Л.Е.«Удивительные истории» - конспекты занятий с 

элементами ТРИЗ;  

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!»; 

 Бондаренко Т.М. «Комплексные разработки занятий»;  

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой»;  

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников»;  

Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго»;   

Шорыгина Т.А. «Родные сказки»;  

Пахомова О.Н. «Добрые сказки»;  

Сохина Ф.А. «Развитие речи детей дошкольного возраста»;  

Логинова Е.А. «Разноцветные сказки»;  

Дьяконова Т.Г. «Альбом сюжетных картинок по развитию речи»; 

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинам «Времена года»; 

 Гаврина Б.Е. Папка дошкольника «Находим противоположности» - 

задания по развитию речи; 

 Скворцова И.В. «100 логопедических игр». 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки.  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста.  

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя.  



Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой.  

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом.  

Система работы по развитию речи детей 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 
1.Развитие 

словаря 

2.Воспитание 

ЗКР 

3.Формирование 

грамматического 

строя языка 

4.Развитие связной 

речи 

4.1.Диалогическая 

речь 

(разговорная) 

4.2.Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

5.Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и 

речи(различие 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

6. Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественном

у слову 

 

 

 

Принципы развития речи 
Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития 

Принцип 

коммуникативно

-деятельностно 

го подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогощения 

мотивации 

речевой де- 

ятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной 

речевой 

практики 

 

 

 

Средства развития речи 
Общение взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство,музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам 

программы 

 

 

Методы развития речи 
Наглядные: 

- Непосредственное соблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин,, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

 

Практические: 

- Дидактические 

- Игры – драматизации 

- Инсценировки 

- Дидактические упражнения 

- Пластические этюды 

- Хороводные игры 

 

3.9 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 



– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Перечень программ 

и технологий 

1. Комплексная программа «Детство» под редакцией Логиновой 

В.И. 

 

Перечень пособий 1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-

6 лет. – М., 1997. 

2. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 

1996. 

3. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:  

5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 

М., 2010. 

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.  

 

Третий год жизни 

           Познавательные умения. Внимательно слушать рассказывание или чтение 

взрослого, запоминать и узнавать знакомое произведение при повторном слушании, 

узнавать героев сказки, рассказа, стихотворения в иллюстрациях и игрушках, запоминать 

строки стихов, тексты произведений малых форм. 

Речевые умения. Передавать словом, действием, жестом содержание 

произведения: потешки, игры, песенки и др.; уметь подхватывать слова и строки 

знакомых стихов, читать наизусть некоторые из них. 

Отношение. Выражать удовольствие от встречи с литературным произведением, 

радость от эмоционального сотрудничества и сопереживания. Воспитатель побуждает 

ребенка активно участвовать в общем со взрослым и другими детьми исполнении стихов, 

песенок, потешек, испытывать радость от игры звуками, звонкой рифмой, словом. 

 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок иногда отказывается от предложения слушать сказку, книгу. 

Быстро отвлекается при слушании, слабо запоминает содержание произведения. Не 

проявляет выраженного удовольствия от восприятия книги, участия в играх с текстовым 

сопровождением. 



Средний. Ребенок откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание, но еще недостаточно сосредоточен при восприятии произведений. 

Запоминает отдельные строчки и слова стихов, песенок, охотно повторяет их, когда 

взрослый произносит текст. Отклик на прослушанное выражен неярко. 

Высокий. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать книгу, 

участвовать в игре. Сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. Легко включается в 

восприятие. Внимательно слушает, отвечает на вопросы по содержанию произведения, 

выполняет соответственно тексту игровые действия. Знает содержание прослушанных 

произведений, узнает на иллюстрациях эпизоды и героев знакомых книг. Ярко выражает 

эмоциональное отношение к прочитанному: смеется, радуется, плачет, активно участвует 

в разыгрывании песенок, потешек, в хороводных играх 

 

Четвертый год жизни 

               Познавательные умения. Сосредоточенно слушать чтение и рассказывание 

взрослого, не отвлекаться, выслушивать произведение до конца. С помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, видеть наиболее яркие 

поступки и действия героев, давать им элементарную оценку; представлять в 

воображении героев, созданных авторским словом, узнавать их в иллюстрациях. 

Речевые умения. Делиться своими впечатлениями от прочитанного со взрослыми 

и сверстниками. Выражать в слове впечатления, мысли, образы. Пересказывать знакомые 

сказки, исполнять наизусть стихи, участвовать в драматизациях литературных сюжетов, 

театрализованных играх. 

Отношение. Детям свойствен яркий эмоциональный отклик, активное содействие 

и сопереживание изображенным героям и событиям. Дети стремятся к повторным 

встречам с книгой, исполнению стихов, народных песен. Они получают радость и 

удовольствие от меткого слова, шутки, звучной рифмы, хотят их запомнить и 

использовать в своей речи. 

 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок при слушании чтения и рассказывания нередко отвлекается. Не 

просит повторить прочитанное. Отказывается от разговора по содержанию, исполнения 

стихов, сказок, участия в играх. Не проявляет выраженного эмоционального отношения к 

прочитанному. 

Средний. Ребенок включается в процесс восприятия, но не всегда умеет выслушать 

произведение до конца. В редких случаях просит повторить прочитанное. Отвечает на 



вопросы только после личного обращения к нему взрослого. Устанавливает простейшие 

(последовательные) связи в содержании. Проявляет активное эмоциональное отношение 

только в отдельных случаях. 

Высокий. Ребенок легко включается в процесс восприятия, выслушивает 

произведение до конца. С удовольствием возвращается к прочитанному. Охотно вступает 

в обсуждение произведения, отвечает на вопросы по содержанию, исполняет игровые 

действия, песенки, читает стихи. Активно содействует и сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. 

 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания, заучивания наизусть 

Произведения для детей 2—3 лет 

Русское народное творчество. 

Малые формы фольклора. «Пошел кот под мосток...»; У Аленки в гостях; Наши 

уточки; «Ой, ду-ду...»; «Привяжу я козлика...»; «Как у нашего кота...»; «Котик 

серенький...»; «Киска, киска...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Кисонька-Мурысенька...»; 

Сорока-белобока; «Идет коза рогатая...»; Ладушки; «Водичка-водичка...»; Наша Маша; 

Дедушка Ежок; Заяц Егорка; Заинька. 

Сказки. Волк и семеро козлят. Заюшкина избушка. Курочка Ряба. Репка. Теремок. 

 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Горкой, горкой...» (белорусок.); Едем, едем на 

лошадке (шведск.); Курица (англ.); Ласковые песенки (азерб.); «Ой, в зеленом бору...» 

(укр.); Ой, как весело (эст.); Рыбки (франц.); Соловей-соловушка (лат.); Топ, топ (польск.); 

Я козочка (лит.).  

Сказки. Горшок каши (нем.), Как лисичка бычка обидела (эск.), Крошка Малышка 

(шотл.), Упрямые козы (узб.). 

 

Произведения русской классической литературы 

В. Жуковский. Котик и козлик; Птичка.  

 А. Кольцов. Дуют ветры буйные. 

 М. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный...»  

 И. Никитин. «На дворах и домах снег лежит полотном...»  

 А. Плещеев. «Травка зеленеет...» 

А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...»; «[...яблоко] Оно соку спелого полно...»  



 Л. Толстой. «Была у Насти кукла...»; «Пошла Катя поутру...»; «Деду скучно было...»; 

«Спала кошка на крыше...»  

 К.Ушинский. Васька; Два козлика.  

 А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...»  

С. Черный. Жеребенок. 

 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

А. Барто. Бычок; Лошадка; Слон; Зайка.  

В. Берестов. Мишка, мишка, лежебока; Искалочка; Больная кукла.  

 Е. Благинина. С добрым утром; Аленушка; Дождик.  

 А. Введенский. Песнь машиниста; Мышка.  

 Л. Квитко. В садочке. 

 М. Клокова. «Воробей с березы...»; Мой конь. 

С. Маршак. Детки в клетке; Сказка о глупом мышонке.  

 Ю. Мориц. Страшилище; Цветок; Очень задумчивый день. 

В. Сутеев. Цыпленок и утенок; Три котенка; Кто сказал «мяу»?  

 И. Токмакова. «Как на горке снег, снег...»; Глубоко ли, мелко; На машине ехали.  

 С. Федорченко. «Мышка девочки боится, как увидит — убежит...» 

Д.Хармс. Веселые чижи; Веселый старичок; Удивительная кошка.  

 В. Хорол. Зайчик.  

 Е. Чарушин. Кошка; Курочка; Как Томка научился плавать.  

 К. Чуковский. Цыпленок; Закаляка; Свинки; Поросенок.  

 Д. Биссет. Га-га-га (англ.).  

П. Воронько. Спать пора; Обновки (укр.).  

 М. Карем. Мой кот; Цыпленок (франц.).  

 В. Пальчинкайте. Троллейбус (лит.). 

 

Произведения для детей 3—4 лет 

 

Русское народное творчество. 

Малые формы фольклора. Барашенька; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 

Божья коровка; «Волк-волчок шерстяной бочок...»; «Гуси вы, гуси...»; Дедушка Егор; 

«Заинька, войди в сад...»; Иванушка; «Как без дудки, без дуды...»; Ласточка; Петушок; 

«Под горкой на речке...»; «Свинка Ненила»; Совушка; «Тили бом!..»; «Уж ты, 

зимушка...»; «Уж ты, радуга-дуга...»; «Улитка, улитка...» 



Сказки. Коза-дереза; Кот, петух и лиса; Лиса и журавль; Маша и медведь; 

Петушок и бобовое зернышко; Снегурушка и лиса; Теремок. 

 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. Где ночует солнце? (арм.); Заяц; Палочка (кабард.-

балк.); Козленок (тадж.); Люли, люли, моя крошка (лит.); Перчатки; Храбрецы (англ.); 

Дедушка Рох (польск.); Дождь, дождь; Ручки, спляшите (франц.); Купите лук; Лошадка 

пони (шотл.). 

Сказки. Бременские музыканты (нем.); Воробей и лиса (болт.); Как собака друга 

искала (мордовск.); Кого испугались (алб.); Колосок (укр.); Почему кот моется после еды 

(лит.); Почему у зайца губа рассечена (эст.); У солнышка в гостях (словацк.). 

Произведения русской классической литературы 

А.Блок. Зайчик. 

А.Кольцов. «Дуют ветры буйные…»;  

А.Плещеев. «Уж тает снег...»  

А. Пушкин. «За весной, красой природы...»; «Ветер, ветер, ты могуч...»; Зимняя дорога. 

И. Суриков. «Первый снег пушистый...»  

Л. Толстой. «У Вари был чиж…»; «Саша был трус...»; «У Миши были сани...»; «Нашли 

дети ежа...»; «Сел дед пить чай...»; Три медведя. 

 Ф. Тютчев. «В небе тают облака...» 

 К. Ушинский. Уточки; Коровка; Бишка; Спор зверей.  

 А. Фет. «Чудная картина...»; «Ласточки пропали...»  

 С. Черный. На коньках. 

 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я. Аким. Откуда; Елка наряжается.  

3. Александрова. Мой мишка; Мишка; Большая ложка.  

А. Барто. Девочка-ревушка; Машенька; Девочка чумазая; «Вот с насиженной 

гнилушки...»; Ути-ути; У Кирюши петушок. 

В.Берестов. Про машину; Снегопад;  

Е.Благинина. Не мешайте мне трудиться; Вот какая мама; «Улетают, улетели...»; Мы 

пускаем пузыри.  

А. Введенский. Кто; Сны; Черный кот; На лыжах.  

С. Маршак. Усатый-полосатый; Мяч; Дремота и зевота; Сказка об умном мышонке; Кто 

колечко найдет.  



Ю. Мориц. Ручеек; Ежик резиновый.  

Н. Павлова. Щепочка и камешек; Чьи башмачки.  

Я. Тайц. Кубик на кубик; Ага.  

И. Токмакова. Где спит рыбка?; «Как на горке...»; Голуби. 

Д. Хармс. Кораблик; Таксик и бульдог; Кошки.  

Е. Чарушин. Что за зверь; Томкины сны; Волчишко; Никита-охотник.  

К. Чуковский. Айболит; Ежики смеются; Елка; Закаляка; Краденое солнце; Мойдодыр; 

Путаница.  

А. Шабад. Лесенка.  

Л. Берг. Рыбка (англ.).  

А. Босев. Трое (болт.).  

Ф. Грубин. Очки (чешек.). 

У. Дисней. Приключения маленького щенка (амер.);  

Н. Забила. Ясочкин садик (укр.).  

С. Капутикян. Маша обедает; Кто скорее допьет (арм.).  

М. Карем. Серое и белое; Зайчонок отправился в город (франц.).  

Л. Квитко. Бабушкины руки; Кисонька (евр.).  

Ф. Мугур. Рило-Йепурило и Жучок с золотыми крылышками (румынск.).  

Ногути Удзе. Кукушка (японск.).  

Ю.Тувим. Где очки? (польск.) 

 

Сборники 

1. Гусли-самогуды: Народные песенки и потешки. — Л.: Дет. лит., 1981. 

2. Ерши-малыши:  Народные песенки и потешки.— Л.: Художник 

РСФСР, 1982. 

3. Ладушки.— М.: Прогресс, 1972. 

4. Наши сказки / Сост. М. Боголюбская, А Табенкина. — М.: Дет. лит., 1981 (Кн. 1), 1982 

(Кн. 2), 1986 (Кн. 3). 

5. Хрестоматия для маленьких / Сост. Л. Елисеева. — М.: Просв., 1982. 

6. Читаем детям / Сост. 3. Сахипова, А. Асседуллин, С. Сулейшнова. — Л., 1982. 

 

Пятый год жизни 

 

Познавательные и речевые умения. Внимательно слушать и слышать чтение 

литературных произведений. Соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 



опытом. Устанавливать причинные связи в тексте. Различать границы фантастического 

(сказочного) и реалистического в книге. Представлять в воображении героев и события. 

Выделять поступки героев и давать им элементарную оценку. Запоминать и 

воспроизводить поэтические произведения. При рассматривании книжных иллюстраций 

воспроизводить по ним текст рассказа или сказки. Пересказывать знакомые и 

услышанные впервые литературные произведения. Выражать в речи свое отношение к 

героям и событиям. Использовать яркие и точные слова и выражения. Участвовать в играх 

и инсценировках по сюжетам знакомых книг. Выразительно исполнять стихи, знать 

тексты хороводных игр, потешек, загадок и других произведений. 

Отношение к книге. Получать удовольствие от общения с книгой, стремиться к 

повторной встрече с ней. Сочувствовать и сопереживать героям произведения. 

Стремиться соотнести свое поведение с действиями и поступками привлекательного 

героя, оценивать себя и других детей с позиций этических норм, представленных в 

художественных образах. Радоваться встрече с веселой книжкой, откликаться на 

комическое содержание, чувствовать юмор ситуаций, поступков, слов, выражений. 

Испытывать удовольствие от встречи с поэзией, стремление запомнить и воспроизвести 

понравившееся стихотворение. 

 

Уровни освоения программы 

Низкий. Интерес к слушанию чтения книг выражен слабо. Ребенок затрудняется в 

ответах на вопросы, выявляющие понимание содержания произведения и отношение к 

героям. С трудом запоминает тексты литературных произведений, пересказывает их по 

вопросам или на основе иллюстраций. Не стремится к исполнению стихов. Отказывается 

от участия в играх и инсценировках по литературным сюжетам. 

Средний. Ребенок охотно откликается на предложение слушать чтение, однако 

иногда отвлекается при слушании. Не стремится к повторной встрече с произведением. 

Устанавливает в сюжете последовательность событий, но с трудом выделяет причинные 

связи. Неохотно воспроизводит стихи. В играх и инсценировках выступает чаще всего как 

зритель или как исполнитель второстепенных ролей. 

Высокий. Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 

Стремится к повторной встрече с произведением, его героями. Способен устанавливать 

разнообразные (временные, последовательные, причинные) связи в произведении, давать 

элементарную оценку поступкам и действиям героев, умеет выразить свое отношение к 

ним. С удовольствием запоминает и воспроизводит стихи, активно участвует в играх по 

литературным сюжетам, в хороводах, драматизациях и инсценировках. 



 

Литература для чтения, рассказывания, заучивания наизусть 

 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Долгоносый журавель...»; «Жили у бабуси...»; 

«Иголка, иголка...»; «Как на тоненький ледок...»; «Пузырь»; «Со вьюном я хожу...»; 

«Солнышко-колоколнышко...»; «Ты, трава ль моя...»; «Ходит конь...» и др. 

Сказки. Гуси-лебеди; Жихарка; Зимовье зверей; Лисичка со скалочкой; 

Привередница; Пых; Смоляной бочок; У страха глаза велики. 

 

Фольклор народов мира 

            Малые формы фольклора. Гоп-гоп (чешек.); Два маленьких котенка (англ.); 

Кораблик (англ.); Ласточка (арм.); Скакун (татарок.); Стуки-стуки (лит.); Счастливого 

пути (голландск.); Что я видел (франц.). 

Сказки. Два жадных медвежонка (венг.); Заяц и еж (нем.); Красная шапочка 

(франц.); Рукавичка (укр.); Три поросенка (англ.); Хвастливый заяц (узб.). 

 

Произведения русской классической литературы 

К.Аксаков. «Мой Марихен так уж мал...»  

О.Белявская. Вербочки; На лугу.  

Г.Галина. Песня мышек; Спи, сын»!  

В.Жуковский. Мальчик с пальчик.  

В. Одоевский. Мороз Иванович.  

А. Плещеев. Старик.  

А.Пушкин. «Румяной зарею покрылся восток...»; «Ель растет перед дворцом...» 

Л. Толстой. Котенок; Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город; «Была 

зима...»; «У бабки была внучка...» 

К. Ушинский. Лекарство; Бишка; Четыре желания; Чужое яичко.  

С. Черный. Про девочку, которая нашла своего мишку; Имя; Волк. 

А. Фет. «Кот поет, глаза пришуря...» 

 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

3. Александрова. Ветер на речке; Одуванчик.  

А. Барто. Снегирь; Уехали.  

Е. Благинина. Аленушка; Сорока-белобока.  



В. Берестов. Кошкин щенок. 

Б. Житков. Кружечка под елочкой.  

М. Зощенко. Глупая история.  

 В. Инбер. Сороконожки.  

Л. Квитко. В гости; Лошадка.  

А. Кушнер. Почему я от всего отказался; Что в углу?  

С. Маршак. Вот какой рассеянный; Пудель; Ванька-встанька; Детки в клетке.  

И. Мезнин. Черное и серое; Простое слово.  

Н. Носов. Метро; Ступеньки.  

Л. Пантелеев. Рассказы о Белочке и Тамарочке.  

Я. Тайц. По грибы.  

Д. Хармс. Очень-очень вкусный пирог; Веселый старичок; Очень странная история.  

Г. Цыферов. Самолетик.  

Е. Чарушин. Рассказы из сборников «Почему Тюпа птиц не ловит», «Никита-охотник», 

«Про Томку».  

К. Чуковский. Федорино горе; Тараканище; Чудо-дерево; Закаляка,  

П. Воронько. Я носила воду; Обновки (пер. с укр.).  

Ф. Грубин. Горка; Ромашки (пер. с чешек.). 

Я. Колас. Цветок (пер. с бел.).  

Э. Маркуш. Купание вороненка (пер. с венг.) 

Уолтер де ля Мер. Кря!; Перышки в подушке (пер. с англ.).  

Я. Райнис. Наперегонки (пер. с латышек.). 

 

Рекомендуемые сборники 

1. Наши сказки /Сост. М. Боголюбская, А. Табенкина. — М.: Дет. лит., 1981 (Кн. 1), 1982 

(Кн. 2), 1986 (Кн. 3). 

2. Поезд стихов. Из зарубежной поэзии для детей. — М., 1974. 

3. Русская поэзия детям /Сост. Е. О. Путилова. — Л.: Сов. писатель, 1989. — (Б-ка поэта. 

Большая серия). 

4Хрестоматия для маленьких /Сост. Л. Н. Елисеева. — М.: Просвещение, 1982. 

 

 

Шестой год жизни 

 



Познавательные и речевые умения. Устанавливать при слушании литературного 

произведения многообразные связи в тексте (логику событий, причины и следствия 

конфликтов, мотивы поведения героев, роль художественной детали и др.). Воспринимать 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), давать оценку действиям и поступкам героев. Проявлять внимание 

к языку, чувствовать и осознавать некоторые средства речевой выразительности 

(многозначность слова сравнение, и др.), осознавать некоторые виды комического в 

произведениях, проникать в поэтическое настроение, передавать эмоциональное 

отношение в выразительном чтении.  

Отношение к прочитанному у старших дошкольников внешне  выражено не так 

ярко, как у малышей, но вместе с тем оно приобретает значительно большую 

осознанность, глубину и устойчивость. Эмоциональный отклик, вызываемый книгами, 

обогащает  духовный мир детей, готовит их к реальной жизни, усиливая свойственный 

этому возрасту интерес к внутреннему миру людей, помогая видеть драматическое и 

комическое в жизни, с юмором относиться к некоторым житейским ситуациям. 

Литературный опыт активно используется детьми в их творческой речевой 

деятельности, при создании собственных рассказов, сказок, стихов, загадок, игр. Дети 

стремятся сохранить в творческих пересказах стилистические и жанровые особенности 

произведения, использовать в собственных сочинениях приемы, соответствующие 

особенностям избранного жанра (при сочинении сказок, например, — традиционные 

зачины, концовки, постоянные характеристики героев: «лисичка-сестричка», «добрый 

молодец», «лягушка-квакушка» и др.; при создании загадки — сравнения, эпитеты, 

метафоры, ритмическое строение текста и т.д.), придавать своему рассказу комическую 

или драматическую окраску, находить точное, выразительное слово. 

 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок предпочитает слушанию чтения другие занятия. При восприятии 

литературного произведения устанавливает связи между отдельными фактами без 

проникновения в подтекст. Эмоциональный отклик на прочитанное выражен слабо. 

Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной 

деятельности. Положительно откликается на предложение воспитателя послушать чтение 

или рассказывание, но тяготения к общению с книгой не испытывает. 

Средний. Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи в текстах 

с динамичным содержанием, испытывает затруднения при слушании более сложных 

видов произведений (познавательная книга, лирическое стихотворение, басня и др.). 



Обращает внимание на действия и поступки героев, но игнорирует их внутренние 

переживания. Охотно принимает участие в играх, драматизациях, литературных 

развлечениях как исполнитель, но не проявляет творческой инициативы. 

Высокий. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, 

испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра. Способен устанавливать наиболее существенные связи в произведении, проникать 

в его эмоциональный подтекст. Верно осознает мотивы поступков героев, видит их 

переживания, мысли, чувства. Проявляет внимание к языку литературного произведения. 

Активно проявляет себя в разных видах художественной деятельности, творчески 

активен. 

 

Круг детского чтения богат по составу и содержанию. Сюда входят, прежде всего, 

произведения мирового фольклора, классическая русская и зарубежная детская 

литература. Кроме того, в круг чтения дошкольников входят произведения современных 

писателей всего мира. Этот круг постоянно пополняется новыми талантливыми именами и 

прекрасными детскими книжками. В наши дни созданы сборники хорошо, 

профессионально отобранных произведений поэзии и прозы для детей, книги для чтения, 

хрестоматии. Поэтому мы, не предлагая конкретного перечня книг для чтения детям 

старшего дошкольного возраста, приведем названия некоторых наиболее интересных 

литературных сборников, которые помогут воспитателю найти нужное произведение, 

дадут возможность подойти к выбору книг творчески, в соответствии с читательскими 

интересами детей группы, а также личным педагогическим опытом. 

 

Рекомендуемые сборники 

1. Веселая школа для дошколят. Стихи, рассказы, пословицы для тех, кто хочет научиться 

писать и считать. — Пермь, 1989. 

2. Волшебный мир. Сказки зарубежных писателей. — СПб.: Человек, 1993. 

3. Все наоборот. Небылицы и нелепицы в стихах / Сост. Г. Кружков. — М, 1992. 

4. Золотая книга лучших сказок мира. — М.: Терра, 1992. 

5. Литература и фантазия / Сост. Л. Е. Стрельцова. — М., 1992. 

6. Поезд стихов. Из зарубежной поэзии для детей. — М., 1974. 

7. Русская поэзия детям / Сост. Е. О. Путилова. — Л., 1989. 

8. Самый счастливый остров.— М.: Малыш, 1992. 

9. Стихи о Петербурге для детей. — СПб., 1994. 



10. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста / Сост. 3. Я. Рез и др. — М.: 

Просвещение, 1990. 

 

 

3.10 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественное творчество» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

Перечень 

программ и  

технологий 

Мир искусства и художественная деятельность  

1. Комплексная программа «Детство» под редакцией Логиновой В.И. 

2. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом», «Детям о книжной 

графике», «Знакомим с пейзажной живописью», «Дети и пейзажная 

живопись 

3. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет). 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007.. 

6. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

 
 

Перечень 

пособий 

1. Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников»;  

2. Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 в изодеятельности»;  

3. Петрова И.М. «Волшебные полоски»;  

4. Комплексные разработки занятий Бондаренко Т.М.;  

5. Доронова Т.М. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре», «Развитие детей от 3-5 лет в изодеятельности» ;  

6. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в д/с», «Лепка в 

д/с»; 

7.  Соколова С.В. «Оригами для дошкольников»;  

8. Петрова И.М. «Волшебные полоски», «Объёмная аппликация»;  

9. Казакова Т.Г. «Развивайте у детей творчество»;  

10. Богатеева З.А. «»Мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях»; 

11. Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке»;  

12. Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству»;  

13. Куприна Л.С. «Знакомство детей с русским народным творчеством». 

14. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М. 

15. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 



творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

17. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

18. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.:  

19. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

   

 

Третий год жизни 

Первые встречи с изобразительным искусством 

 

Представления, навыки, умения, отношение 

Младший дошкольник впервые приобщается к миру искусства. Возникает интерес 

к эстетическому восприятию окружающего: явлений природы, живых объектов, игрушек, 

предметов. Формируются представления об эстетических признаках объектов 

окружающего мира: основные и яркие контрастные цвета (красный, зеленый, желтый, 

синий), выразительность и свойства форм (округлость, прямоугольность, устойчивость, 

подвижность), величин (большой/маленький, длинный/короткий и др.), поверхности (пу-

шистый, гладкий, шершавый и др.). 

Ребенок учится эмоционально откликаться на произведения народного искусства: 

глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, филимоновская); деревянные матрешки, 

предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда); произведения искусства 

(иллюстрации в детской книге, скульптура малых форм, изображающая животных). Он 

приобретает представления об их назначении (доставлять людям радость, украшать дом) и 

о том, что к ним следует относиться бережно. 

Образы знакомых предметов, живых объектов ребенок учится соотносить с 

рисунками, иллюстрациями. Появляются представления об их графическом изображении 

— форме, величине, других выразительных средствах изображения: яркого, нарядного — 

радостного цвета (светлого) или грустного (темного); плавности и округлости линий, 

прямолинейности. Развиваются любознательность, интерес, способность внимательно 

рассматривать изображение и любоваться им. 

 

Становление художественной деятельности 

Представления, навыки, умения, отношение 



Представление о том, что свои жизненные впечатления можно отображать в 

рисовании, лепке, аппликации и конструировании. Представления о свойствах материалов 

и инструментов. (Бумага может быть плотная и тонкая, она может мяться, рваться. На ней 

следует аккуратно рисовать, составлять аппликацию. На карандаш нужно нажимать 

сильнее, чем на кисточку. Из влажной глины, снега можно слепить знакомые предметы, из 

устойчивых геометрических объемных форм можно строить стол, стул, кровать, дорожку, 

лесенку.) 

Умение соотносить образы — узнавать в пятнах, созданных с помощью 

двигательного и цветового ритма, в разнообразных линиях образы падающих листьев, 

снега, дождя, следы зайчика и медведя, праздничный фейерверк и др. Умения 

использовать средства выразительности (двигательный и цветовой ритм), создавать 

образы из пятен и линейным контуром, формообразующими движениями. 

Формирование пространственного образного мышления, становление координации 

руки и глаза. Навыки и умения использования карандаша, фломастера, кисти и гуашевой 

краски. 

В лепке - освоение способов создания знакомых образов путем отрывания кусочков 

глины (зернышки для птички), скатывания для получения округлых форм (мячики, 

яблочки), раскатывания (колбаски, палочки), присоединения (баранки, колечки), 

расплющивания, сдавливания (пряники, блины). Первые навыки аппликационной 

деятельности — составление на ограниченной плоскости листа бумаги, картона 

композиций из готовых целых плоских форм или частей (2—3) по типу игры «Мозаика». 

В конструировании — представления об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость/неустойчивость, прозрачность, 

протяженность) и приобретение умений воссоздавать знакомые предметы на 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т.д. — 2-3 варианта). 

Первые навыки сотворчества со взрослым и самостоятельного творчества. 

По примеру взрослого и его побуждению ребенок учится выражать свое отношение 

к красивому и некрасивому, доброму и злому, ласковому и сердитому, радоваться 

положительному, откликаться на знакомые изобразительные образы, подражая им 

мимикой, движениями, позой, жестами, голосом; выражать интерес к изобразительной 

деятельности, желание заниматься ею, доставлять удовольствие окружающим своими 

работами, общаться по поводу эстетических явлений со взрослыми. 

 

Уровни освоения программы 



Низкий. Ребенок проявляет интерес к наиболее ярким свойствам предметов и 

явлений, желание общаться с ними. Эмоционально откликается на проявления 

эстетического, но только по побуждению взрослого. При назывании взрослым образов в 

рисунках, иллюстрациях, скульптуре, предметах быта, игрушках узнает их, радуется. 

Пытается рисовать, лепить, конструировать, составлять аппликацию при поддержке и 

побуждении взрослого. Знает некоторые изобразительные материалы, но испытывает 

затруднения в их использовании. 

Средний. Ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, произведений 

искусства, желание рассматривать их. Эмоционально откликается на красивое. Выделяет 

отдельные признаки предметов, которые делают их красивыми: яркие цвета, основные 

формы, разницу величин, свойства поверхности. Узнает знакомые образы в рисунке, 

иллюстрациях, скульптуре, прикладном искусстве. Умеет пользоваться некоторыми 

изобразительными инструментами, владеет формообразующими движениями в пределах 

программных требований данной группы. Может дополнять изображение деталями при 

напоминании взрослого. 

Высокий. Ребенок проявляет активный интерес к восприятию эстетических свойств 

предметов и явлений, желание рассматривать их и действовать с ними. Наблюдается 

эмоциональный отклик, выражение удовольствия, радости в мимике, движениях, словах. 

Ребенок способен дать элементарную оценку, используя отдельные слова, 

характеризующие образ (веселый, хороший, теплый, мягкий и др.). Называет основные 

сенсорные признаки предметов, узнает яркие эмоциональные состояния, их внешнее 

выражение. Проявляет интерес к изобразительной деятельности: понимает, что значит 

нарисовать, слепить, построить, выполнить, аппликацию. Знает отдельные 

изобразительные материалы, их свойства, владеет техническими и формообразующими 

движениями выше программных требований данной группы. Проявляет 

самостоятельность, творчество в подборе цвета, дополнении образа деталями. 

 

Четвертый год жизни 

Знакомство с изобразительным искусством 

Представления, навыки, умения, отношение 

Выражать интерес к проявлению прекрасного в окружающем. Осваивать 

представления о выразительных и сенсорных признаках предметов, живых объектов и 

явлений, узнавать их изображение в художественных картинах, иллюстрациях, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Понимать назначение произведений 

искусства, знать, кто их создает. Проявлять интерес к произведениям русского 



декоративно-прикладного искусства: глиняным игрушкам (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, тверская): игрушкам из дерева (матрешки, грибки, бочонки), из соломы; 

предметам быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда). 

Испытывать радость от их яркости, нарядности. 

Узнавать некоторые рисунки полюбившихся художников (Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, Е. Чарушина) в иллюстрациях к детским книгам. Уметь внимательно 

рассматривать живописные картины (натюрморт — цветы, фрукты, овощи), 

анималистическую живопись. Эмоционально отзываться на некоторые средства 

выразительности: ритм цветовых пятен и линий, предметность, яркость и нарядность 

цвета, выражение с его помощью сезонных состояний природы (холодные/теплые; яркие, 

контрастные цвета и их оттенки); чувствовать эмоциональную выразительность формы, 

линии, величины, фактуры поверхности, пространственного построения (на всем листе, в 

центре, на линии земли). 

Вместе со взрослыми рассматривать произведения искусства, понимать 

выразительность образов, передавать свое отношение в речи, мимике, движениях, жесте. 

Понимать настроение, ярко переданное, в произведениях искусства. Делиться своими 

впечатлениями по поводу воспринятого со взрослыми; передавать свое отношение в речи, 

мимике, движениях, жесте. 

 

Художественная деятельность 

Представления, навыки, умения, отношения 

В разных видах изобразительной деятельности создавать образы объектов, которые 

вызвали интерес, радость, удивление, используя технические и некоторые 

изобразительные навыки и умения. 

В предметном изображении осваивать навыки и умения передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали образа, относительное сходство по форме, 

цвету, величине, фактуре поверхности, используя цвет как средство передачи предметного 

признака и эмоционально-нравственной характеристики образа, а также своего отношения 

к образу. Выделять главное пространственным построением, цветом, элементами 

динамики; в сюжетном изображении - построением на всем листе бумаги или полосе, 

изображающей землю. Осваивать умение изображать обобщенный образ предметов. 

(Например, дерево: ствол, ветви, листья; здание: пол, стены, крыша, окна; машина: мотор, 

кабина, кузов, колеса.) Изображать живые объекты (зайчика, мышку, кошку), игрушки 

(снеговик, неваляшки), используя изображение из пятен обобщенных округлых форм. 

Осваивать умения передачи пропорций, отдельных характерных деталей. В декоративном 



изображении осваивать умение видеть предметную или геометрическую форму как 

основу и строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветовых 

пятен на плоскости. Передавать элементами декоративного узора прямые пересекающиеся 

линии, точки, круги, мазки, ритм и чередование элементов, цветовых пятен. Учиться 

правильно держать инструменты, регулировать силу нажима, осуществлять 

последовательность операций. 

В аппликации создавать образы предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы; осваивать последовательность работы: разложить формы, посмотреть, 

красиво ли, затем последовательно брать формы, намазывать их клеем на клеенке и 

аккуратно класть на прежнее место, прижимая салфеткой. 

В лепке закреплять знакомые способы и осваивать новые, включающие работу 

пальцев: раскатывание глины под углом ладонями рук (морковка, ракета); раскатывание и 

соединение различных форм (бублик, пирамидка); скатывание и вдавливание пальцем 

глины (чашка, бокал); соединение нескольких частей в один образ (снеговик, снежная 

баба). 

В конструировании овладевать конструктивными свойствами геометрических 

объемных форм, такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей. 

Приобретать умение строить мебель, горки, грузовые машины, дома (до 3—4 вариантов 

каждого вида). Понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность 

строительства не только по горизонтали, но и по вертикали. Осознавать свойства песка, 

снега, сооружая из них постройки; дополнять задуманное игрушками. Включаясь в 

изобразительную деятельность, переживать как процесс, так и результат своего труда; 

проявлять желание хорошо рисовать, лепить, конструировать, создавать аппликацию, 

внося элементы творчества в свою работу. 

В речи выражать свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого 

находить образные слова для выражения своих чувств. Использовать разнообразные 

слова-определения, характеризующие явление или образ (хитрый, смелый, грустный, 

дождливый, темный и др.); употреблять названия некоторых видов изобразительной 

деятельности, материалов и инструментов, отдельных видов искусства, название 

профессии — художник. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Интерес к восприятию эстетических особенностей предметов неустойчив, 

слабо выражен. Эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении 

взрослого. Ребенок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные 

особенности, сенсорно-эстетические свойства, узнает и радуется знакомым образам в 



рисунке, картине, скульптуре, иллюстрациях к детским книгам. Основным свойством при 

узнавании образа являются предметные особенности формы, затем — цвет. Ребенок 

воспринимает наиболее яркие эмоциональные состояния близких, товарищей, переносит 

это понимание на восприятие образа в искусстве, сопереживает ему. Есть интерес к 

изобразительной деятельности. Ребенок рисует, лепит, конструирует, занимается 

аппликацией при активной помощи взрослого. Знает основные изобразительные 

материалы, их свойства; но умения пользоваться ими, технические навыки и умения, 

формообразующие движения освоены недостаточно. Охотно дополняет изображение при 

напоминании взрослого. 

Средний. У ребенка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем, 

радость от встречи с красивым, отзывчивость на настроение произведения искусства, 

бережное отношение к прекрасному. Он выделяет основные признаки объектов 

окружающего, их сенсорные и эстетические проявления, свойства выразительности 

образов, сезонных изменений, внешнего выражения эмоционального состояния, их 

словесного обозначения (грустит, радуется). Отличает иллюстрацию в книге от 

художественной картины, скульптуру от рисунка, различает предметы декоративно-

прикладного искусства, понимает их назначение, знает, кто их создает и как к ним 

относятся люди. Знает виды изобразительной деятельности, способы изображения 

некоторых предметов и явлений, декоративных украшений, правильно пользуется 

материалами и инструментами, формообразующими движениями, выразительными 

средствами (цвет, линия, форма) в пределах программных требований данной возрастной 

группы. Проявляет самостоятельность и творчество. 

Высокий. Ребенок активно интересуется проявлениями эстетического в быту, 

явлениях природы, произведениях искусства. Эмоционально откликается на них, радуется 

красивому, доброму. Есть отзывчивость на яркие по настроению, эмоциональные 

состояния близких людей и произведения искусства. Он видит некоторые средства 

выразительности (яркость и нарядность цвета, некоторые его оттенки), чувствует 

эмоциональную выразительность формы, линии. При активной позиции взрослого может 

лаконично высказать свою оценку. Знает виды искусства, их назначение. 

Владеет основными изобразительными и техническими навыками всех видов 

детской изобразительной деятельности, материалами и инструментами в пределах 

требований возрастной программы и выше. В рисунках передает некоторое сходство с 

реальным объектом, обогащая образ выразительными деталями, цветом, расположением. 

Умеет создавать яркий, нарядный узор при помощи ритма и чередования декоративных 

элементов в рисунке и аппликации. Самостоятельно конструирует, с удовольствием 



лепит. Проявляет творчество, может самостоятельно выбрать тему изображения, 

дополнить заданную, самостоятельно получить результат. 

 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

 

Предметы быта. Вышитая, расписная, апплицированная одежда, расписная 

посуда, глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская), 

игрушки из дерева (семеновская, полхов-майданские, загорские матрешки, грибки, кони-

каталки, ермиловские кони), игрушки из соломы. 

Книжная иллюстрация. Художники: Ю.Васнецов, В.Лебедев, В.Сутеев, Е. 

Чарушин. 

Художественные картины. Натюрморты, изображающие цветы, фрукты и овощи: 

А. Головин. Купавки. — П. Кончаловский. Клубника; Сирень в корзине. — И. Левитан, 

Васильки. — К. Петров-Водкин? Яблоки на красном фоне. — И, Репин. Яблоки. 

Скульптура малых форм, изображающая животных. 

 

Пятый год жизни 

Изобразительное искусство 

 

 Представления, навыки умения, отношение 

Декоративное искусство. Знание некоторых особенностей декоративно-

прикладного искусства — искусства создавать красивые вещи и украшать ими дом, 

одежду. Представления о том, что образы и узоры, их элементы взяты человеком из 

природы, окружающего мира; декоративные образы отличаются яркостью, нарядностью, 

узорчатостью, что создает радостное настроение, украшает быт. 

Представления о некоторых видах русского народного декоративно-прикладного 

искусства: игрушки из глины (дымковская, каргопольская, филимоновская, оятская, 

тверская), из дерева (богородская, семеновская, полхов-майданская, мезенская, 

архангельские птицы из щепы); предметы из резной березы (короба, шкатулки 

архангельские, шамоготские); роспись разделочных досок (Городец), подносов (Жостово); 

кружево (вологодское, киришское, вятское); вышивка (владимирский шов и др.); роспись 

посуды (новгородская, псковская, вятская). 

Первые представления о декоративно-оформительском искусстве — искусстве 

красивого оформления комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр. 



Графика. Особенности книжной графики: сопровождение текста, раскрытие 

характеров героев, украшение книги. 

Понимание ценности каждой книги и необходимости бережного отношения к ней. 

Дети учатся узнавать изображенные образы, видеть их выразительность, соотнося с 

определенным текстом; получают представления о некоторых особенностях цвета, 

рисунка (выразительность линий, форм, передающих движение, позу образа), 

изобразительной манере художников Е. и Н. Чарушиных, Н. Кочергина, Т. Юфы, Т. 

Мавриной, М. Митурича и др., о назначении иллюстрации и кто ее создает. 

Живопись. Представление о том, что художественные картины относятся к 

искусству живописи. Отличие живописи от графики. Жанры живописи: натюрморт, его 

виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта); пейзаж, его виды (ландшафт, природа в 

разные сезоны, городской, морской); портрет (детский, женский, мужской, автопортрет, 

разные по композиции: только лицо, погрудные, портреты с изображением разных поз; 

разные по колориту, передающему яркие эмоциональные состояния); жанровая живопись, 

ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный жанр). 

Умение эмоционально откликаться на образное содержание произведений 

живописи, сопереживать настроению художественных образов, узнавать жанры 

живописи, ориентироваться в некоторых средствах выразительности (рисунок, 

передающий с помощью линии, штриха движение, позу, жест, мимику героя; цвет как 

средство передачи эмоционального состояния, настроения, отношения автора к 

изображаемому; выделение главного на плоскости листа цветом, положением в 

пространстве). 

Скульптура. Отличие скульптуры от живописи; особенности ее содержания и 

средств выразительности (объемность, статика и движение; значимость самого материала, 

из которого выполнена скульптура). Виды скульптуры (малая пластика, декоративная), их 

назначение. Кто создает скульптуру. 

 

Художественная деятельность 

Представления, изобразительные навыки и умения, отношение 

Представление об особенностях изобразительной деятельности: изображении, 

украшении, постройке. 

Общие, типичные, характерные и некоторые индивидуальные признаки предметов 

и явлений природы и человека; проявление в них сенсорных эстетических качеств и 

свойств (разнообразие форм, величин, пропорций, фактуры; цветовые тона и их свойства; 



теплая и холодная, контрастная гамма; изменение цвета в зависимости от сезона, времени 

дня, состояния освещенности). 

Умение в рисунке, лепке выразительно передать образы объектов окружающего 

мира (овощи и фрукты, сооружения, машины, деревья, кустарники и цветы, животные и 

человек), изображать типичные и некоторые индивидуальные, характерные признаки 

предметов и явлений. (Например: все лиственные деревья имеют ствол, толстые и тонкие 

ветки, листья, но они могут быть разными — высокими и низкими, тонкими и толстыми, с 

большой и маленькой кроной; листья разные по цвету в зависимости от сезона. У зайчика 

длинные ушки и короткий хвост. И др.) 

Видеть общее и отличное в похожих объектах изображения (например: петушок и 

курочка, воробей и синичка, елочка маленькая и старая ель). Уметь применять 

обобщенные способы, лежащие в основе изображения ряда образов. (Например, у 

бегущих  животных — зайчика, белочки, лисички, кошечки и др. — туловище может быть 

изображено в виде дуги; у сидящих животных — в виде овала.) Использовать для большей 

выразительности образа изображение позы, движения, жестов, различных деталей. 

Применять цвет как средство передачи состояния, характера образа (добрый — злой, 

теплый — холодный и др.) и своего отношения к герою или явлению (нравится — не 

нравится). Уметь правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или 

горизонтально), строить планы (по всему листу, два плана: небо — земля, близко — 

далеко); выделять главное цветом, положением на листе бумаги, величиной. Рисуя 

сказочные образы, передавать признаки сказочности (необычность цветовой 

характеристики, окружающей среды, одежды и т.д.). В сюжетном изображении передавать 

взаимосвязь пространственную, временную. В декоративном изображении (рисовании, 

аппликации, лепке) уметь нарядно украшать предметную основу (шарфик, шапочку, вазу 

и др.), геометрическую, обозначаемую предметно (например, круг — поднос, квадрат — 

платочек  и  др.), —  с  помощью  ритма,  чередования  и  простейшей симметрии 

цветовых пятен, геометрических элементов узора; в лепке — путем налепов и узора 

стекой. Уметь соотносить   элементы узора с природными образами. В аппликации уметь 

создавать нарядные, декоративные обобщенные образы, соотнося их по цвету с фоном. 

Приобретать навыки и умения собственной творческой изобразительной 

деятельности. 

Воспитатель побуждает детей к творческой активности, самостоятельности и 

инициативности, подводит их к пониманию необходимости выражения своего отношения 

к изображаемому, помогает овладеть изобразительными, декоративными и 

конструктивными навыками и умениями. 



 

Технические навыки и умения, отношение 

Рисование. Уметь отбирать материалы, инструменты и способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. (Например, при изображении одуванчика его 

легкость, воздушность лучше передать цветными карандашами, мелом.) Уметь правильно 

использовать формообразующие движения, соотносить качество движений с создаваемым 

образом (легкость, плавность, размах, нажим на различные инструменты). Уметь 

проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и плашмя), кольца, точки, дуги, мазки, 

трилистник (тройной мазок из одной точки). Уметь составлять новый цветовой тон на 

палитре (например, зеленый тон из синего и желтого), разбеливать основной тон для 

получения более светлого (например, красный с добавлением белого дает розовый тон); 

накладывать одну краску на другую, штриховать цветным карандашом, фломастером, 

мелком, работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (например, гуашь и 

восковые мелки, уголь). 

Аппликация. Пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для создания 

лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), срезать 

углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), 

вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.). 

Уметь создавать аппликационный образ путем обрывания (определенной геометрической 

основы) и составления его из частей с последовательным наклеиванием. 

Создание объемного образа в лепке (овощи, фрукты и др. предметы питания, 

животные и птицы, простейшее изображение человека). Действовать различными 

способами (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным). Освоить 

некоторые операции: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), 

соединение частей, прижимая и примазывая их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); 

украшение с помощью стеки и налепов. 

Конструирование из готовых геометрических форм. Уметь создать варианты 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм (брусков, кирпичиков, призм, 

цилиндров) и тематического конструктора. Уметь анализировать объект, видеть основные 

части и детали, составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм. 

Уметь выполнять постройки: мосты, машины, здания, гаражи (3—4 темы и 5—6 

вариантов каждой темы). Варьировать постройки в длину, ширину, высоту, соблюдая 

заданный принцип конструкции. Осваивать способы замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности; использование перекрытий, замыкание пространства. 



Конструирование из бумаги. Освоить обобщенные способы, с помощью которых 

можно создавать различные поделки: два способа складывания квадрата — по диагонали 

и пополам с совмещением сторон и углов, отглаживанием сгиба (платочки, фартучки, 

шапочки, почтовые открытки, конверты, вагончики, дома и пр.), приклеиванием к 

основной форме деталей (колеса к вагончику, трубу к дому и др.). 

Конструирование из природного материала. Уметь видеть образ в природном 

материале (сучках, плодах, шишках и др.), составлять образ из частей. Использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; творчески дополнять изображение деталями; 

замысливать образ, отбирать самостоятельно средства выразительности, способы 

создания- изображения, планировать работу. Работать вдвоем, втроем дружно. 

Испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы 

товарищей; проявлять потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский сад, 

дарить близким, вносить его в игры и др. 

Уровни освоения программы 

Низкий. Восприятие ребенком окружающего мира и произведений искусства 

находится в состоянии становления. У ребенка есть представления о процессе 

художественной деятельности, некоторых видах искусства, но он не всегда добивается 

положительного результата. Владеет материалами и инструментами; изобразительные 

навыки и умения требуют дальнейшего закрепления. При активной позиции взрослого 

может проявить творчество и элементарно высказать собственную оценку 

воспринимаемого. 

Средний. Ребенок проявляет интерес и желает общаться с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ним. 

Видит типичные и некоторые характерные признаки предметов, живых объектов и 

явлений, различные сенсорные свойства, которые их делают красивыми или некрасивыми. 

Воспринимает эмоциональные состояния и настроения близких людей, а также в 

произведениях искусства; эмоционально откликается, сопереживает им. При активной 

помощи взрослого осваивает навыки и умения последовательного и внимательного 

восприятия прекрасного в окружающем и произведениях искусства, может соотносить 

воспринятое со своими переживаниями и опытом. Различает некоторые жанры и виды 

изобразительного искусства, средства выразительности. 

Знает виды изобразительной деятельности, некоторые их особенности, имеет 

представления о процессе создания изображения, этапах, их последовательности, 

способах деятельности, материалах и инструментах. Добивается положительного 

результата. Владеет техническими, изобразительными навыками и умениями. Может 



создавать выразительный образ, проявляя самостоятельность и активность, элементы 

творчества в выборе средств выразительности (цвета, материалов, построения 

изображения). 

Высокий. Ребенок проявляет устойчивый интерес и желание общаться с 

прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает от этого радость 

и удовольствие. Видит свойства предметов, живых объектов и явлений, знает 

многообразные эстетические и сенсорные признаки, которые делают их красивыми или 

некрасивыми. Видит не только положительные, но и отрицательные эмоциональные 

состояния и настроения, их внешнее выражение у людей и в произведениях искусства. 

Сопереживает им. 

Знает отличительные особенности некоторых жанров и видов изобразительного 

искусства. 

Может общаться по поводу искусства, давая эмоционально-эстетическую оценку. 

Обладает достаточно качественными техническими и изобразительными навыками 

и умениями, способами различных видов изобразительной деятельности, позволяющими 

создавать выразительные и интересные образы. Проявляет самостоятельность и твор-

ческую инициативу. 

 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

 

Живопись 

Натюрморт. А. Головин. Купавки. — //. Грабарь. Хризантемы. — М. 

Кончаловский. Поднос и овощи. — П. Кончаловский. Сирень белая и розовая; Персики; 

Сухие краски. — //. Левитан. Белая сирень; Одуванчики; Василъки. — Е. Маленина. 

Бананы и дыня. — Э. Мане. Персики. — И. Машков. Редиска; Малина; Синие сливы; Розы 

в хрустальной вазе. — И. Репин. Яблоки. — Ф. Толстой. Ветка крыжовника; Клубника. — 

И. Хруцкий. Цветы и плоды. 

Пейзаж. И.Айвазовский. Волна; Черное море.— Ф.Васильев. Мокрый луг; Болото; 

Деревенский пейзаж. — К. Коровин. Зимой; Мостик; Осень. — А. Куинджи. Березовая 

роща. — Б. Кустодиев. Масленица. — И. Левитан. Золотая осень; Сумерки; Март; Весна 

— большая вода; Березовая роща; Сараи у лесной опушки; Летний вечер. — Г. Низский. 

Околица; Ночка; Зима; Радуга; Февраль; Подмосковье. — В. Поленов. Московский 

дворик; Золотая осень. — Н. Рерих. Гималаи; Слава Гималаев; Закат; Горное озеро. — А. 

Саврасов. Грачи прилетели. — В. Серов. Октябрь; Домотканово. — И.Шишкин. Сосновый 

бор; Сосны, освещенные солнцем; Вечер; Дубы; Цветы на опушке леса; Рожь. 



 

Портрет. И.Аргунов. Портрет неизвестной в русском костюме.— А. Архипов. 

Девушка с кувшином. — А. Венецианов. Захарка. — П. Кончалов-ский. Лизонька. — А. 

Мыльников. Верочка. — В. Поленов. Ванька с ОкуловоЙ горы. — Д. Рейнольде. 

Плутовка. — И. Репин. Стрекоза. — В. Серов. Портрет Мики Морозова, Мины Моисеева. 

— В. Суриков. Смеющийся солдат (этюд к картине «Переход Суворова через Альпы»). — 

В. Тропинин. Портрет сына художника.— Ф.Хальс. Смеющиеся мальчики; Цыганочка; 

Поющие мальчики; Мальчик-рыбак; Дети с кружкой. 

Жанровая живопись. В.Васнецов. Аленушка; Иван-царевич на сером волке; 

Богатыри; Царевна-лягушка. — А. Венецианов. Спящий пастушок. — А. Дейнека. 

Будущие летчики. — И. Попов. Первый снег. 

 

Книжная графика 

Иллюстрации худ. Л. Владимирского, В. Конашевича, Н. Кочергина, В.Лебедева, 

М.Мавриной, Л.Токмакова, Е. и Н.Чарушиных, Т.Юфы. 

 

Скульптура 

Малые формы: анималистическая, несложная жанровая (по знакомым детям 

сюжетам бытового и сказочного характера). 

 

Шестой год жизни 

 

Изобразительное искусство 

Представления, навыки, умения, отношение  

Декоративное искусство 

Декоративно-прикладное искусство. Представления о разнообразных 

произведениях русского народного декоративно-прикладного искусства и искусства 

других народов — Украины, Белоруссии, Татарстана, Латвии и др.; о назначении и 

особенностях этого искусства (яркость, нарядность, обобщенность, стилизация, 

декоративность, которая проявляется как в цветном декоре, так зачастую и в конструкции 

самого предмета), связи особенностей с назначением предмета, традиционности образов, 

узоров и орнаментов, их связи с природой, народным бытом, культурой, традициями и 

обычаями. 

Виды прикладного искусства, его объекты и средства выразительности становятся 

разнообразнее и сложнее. Это игрушки из глины (наряду с дымковской, каргопольской, 



филимоновской, тверской, вятской, детей знакомят с рязанской, жбанниковской, 

гриневской, скопинской, абашевской русской, а также с белорусской, молдавской, 

татарской, таджикской, узбекской и другими видами); игрушки из дерева, щепы, соломы, 

папье-маше (полхов-майданская, вологодская, крутецкая, загорская, богородская, 

ермиловская); предметы быта из бересты (печорские, мезенские, пинежские, олонецкие 

шкатулки, посуда, разделочные доски, прялки и др.); росписи и резьба Городца, Хохломы, 

Палеха; керамическая посуда Пскова, Новгорода, Гжели, Украины, Молдавии, 

Узбекистана и др.; кружево (вологодское, вятское, елецкое, киришское и др.); вышивка из 

разных областей России, Украины; ткачество и ковроткачество разных республик; 

плетение, аппликация, оригами, чеканка. Дети различают виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

Декоративно-оформительское искусство. Представление о назначении этого 

искусства, его особенностях. Навыки оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок своих работ. С помощью взрослого дети 

готовят костюмы, декорации к театрализованным представлениям и праздникам, 

оформляют группу, зал, участок детского сада. 

Графика 

Представления о графике, ее видах (книжная графика, станковая, прикладная, 

плакат), средствах выразительности, назначении иллюстрации  (сопровождать 

литературный текст); особенностях 1 языка книжной графики (выразительность линий, 

штрихов, пятен, | передающих особенности форм, движения, жестов, поз, мимики;  цвет 

как способ передачи состояния, настроения героев и отношения к ним автора; композиция 

не только листа книги, но и макета ее в целом). Представление о специфике труда 

художников-иллюстраторов,  творческой  манере  некоторых.   Понимание того, что 

художник, создавая иллюстрацию, учитывает жанр литературного произведения (сказка, 

юмористическое произведение или потешка) и использует разные средства 

изобразительности. 

Представления об индивидуальной манере творчества художников-сказочников, 

иллюстраторов «веселой» книги, художников-анималистов и др. Создание собственных 

иллюстраций к сказкам, рассказам и другим произведениям; знакомство со станковой и 

прикладной графикой, плакатом. 

Живопись 

Закрепляются и углубляются представления о жанрах живописи и ее средствах 

выразительности: рисунок как передача характера образа; движение или статика, поза, 

жест, мимика; цвет как средство передачи настроения, состояния или отношения 



художника к изображаемому; композиция как выделение главного, построение 

изображения, его планов; материал и способы его использования для передачи 

выразительности образа. 

Натюрморт. Изображение предметов одного порядка, смешанный, сюжетный, 

натюрморт как часть других жанров живописи. Пейзаж. Ландшафт — природа в разные 

сезоны и времена суток, не только в их ярких проявлениях, но и в переходных; городской, 

архитектурный, морской и водный, индустриальный, горный и космический. 

Представления о разных видах натюрморта и пейзажа не только по их содержанию, 

но и по средствам выразительности: написанных в  теплой,  холодной,  контрастной  

гамме,  передающих определенное настроение, состояние и по характеру могущих быть 

лирическими,  торжественными,  эпическими,  декоративными и т.д.; разными и по 

композиции, и по способам изображения (реалистически-обобщенными, реалистическими 

с подробной деталировкой, декоративными). 

Портрет и его виды: автопортрет, детский портрет, парадный, семейный, 

социальный, исторический и др. Умение внимательно рассматривать лицо, мимику, руки, 

позу портретируемого, чтобы понять внутреннее состояние, настроение человека, его 

социальную характеристику; цветовую тональность изображения, передающую 

настроение, состояние человека, композицию портрета. 

Жанровая живопись, ее виды: сказки, былины, спорт, батальная живопись, 

картины о труде людей, о животных, на бытовые сюжеты. Умение устанавливать в 

картине многообразные связи как по содержанию, так и по средствам выразительности. 

 

Скульптура 

Дети знакомятся с монументальной, декоративной, станковой скульптурой, 

объемной и рельефной. Продолжают узнавать специфику этого вида искусства как 

искусства создавать объемные образы человека и животных. Понимают назначение 

скульптуры, ее средства выразительности: материал, технику его обработки, композицию 

— динамику и статику — силуэт, устойчивость конструкции, постамент. Получают 

представления о специфике труда скульптора, используют полученные знания в 

собственной деятельности. 

 

Архитектура 

Представления об архитектуре как искусстве создавать сооружения, их комплексы, 

необходимые людям для жизни и деятельности, о разных видах архитектуры 

(промышленные, общественные, жилые здания; сооружение мостов, оформление 



площадей, набережных, памятников), об особенностях архитектуры, ее функциях (польза, 

прочность, красота). Польза связана с назначением сооружения (функциональность), 

отсюда — особенность конструкции; прочность означает то, что конструкция должна 

быть устойчивой, надежной, удобной для людей (например, широкий, прочный 

фундамент у здания, устойчивость стен и перекрытий); сооружение должно быть 

красивым и хорошо вписываться в окружающую среду. Роль материала, из которого 

строится здание, величина и протяженность объемов, расположение их по вертикали и 

горизонтали, использование различных архитектурных украшений (колонны, портики, 

арки, решетки, скульптуры, монументальная живопись, мозаика и др.). Детей подводят к 

пониманию типичного, обобщенного образа сооружения (например, все дома имеют 

цоколь, стены, крышу, двери, окна) и характерного, индивидуального (Московский 

Кремль, Адмиралтейство, Большой театр и др.). На экскурсиях, прогулках дети 

знакомятся с архитектурой своего города, рассматривают фотографии, иллюстрации, 

изображающие различные сооружения, приобретают практические умения (строить из 

имеющегося в группе материала здания, мосты, улицы города, бытовые сооружения), 

используют полученные знания в рисовании, аппликации, лепке. 

 

Художественная деятельность детей 

Представления, изобразительные навыки, умения, отношение 

Закрепляются и совершенствуются представления, а также умения и навыки 

изображения, украшения, постройки. Развивается самостоятельность, инициатива, умение 

создавать выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, используя 

полученные знания об искусстве, происходит освоение способов изображения, 

украшения, постройки, изобразительных и технических навыков и умений. 

В изображении предметного мира дети добиваются определенного сходства с 

реальным объектом, особенно при изображении с натуры: передают как общие, типичные, 

так и характерные, индивидуальные признаки предметов или живых объектов. 

Выразительность образа достигается не только через большее сходство в форме, 

пропорциях, но и передачей характерных поз, динамикой или статикой, жестом, мимикой, 

существенными деталями. Совершенствуется умение использовать цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в картине 

главного. Дети осваивают свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма), красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и 

плотность цветового тона. 



При изображении сказочных образов появляется умение передавать признаки 

необычности, сказочности, применяя различные средства выразительности — рисунок, 

цвет, композицию 

В сюжетном изображении (рисование, лепка, аппликация) — умения выделять 

главное, передавать взаимосвязь между объектами, используя все средства 

выразительности, и особенно композицию; изображать предметы близкого, среднего и 

дальнего планов, линию горизонта; создавать сюжетные изображения с натуры. 

В декоративной деятельности — умения применять полученные знания о 

декоративном искусстве, создавать нарядные, обобщенные, условные, стилизованные 

образы, украшать предметы с помощью орнаментов и узоров растительного и 

предметного характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении. 

(Плоскость, которую украшают дети, может быть и объемной). Умение стилизовать 

реальные образы, подчеркивая в предмете основное, характерное, опуская детали, 

использовать стилевые особенности цвета, присущие русским росписям, а также росписям 

других народов. 

Совершенствуются технические навыки и умения в различных видах искусств: 

умения использовать разнообразные материалы и инструменты, способы деятельности с 

целью создания выразительного образа; применять новые изобразительные материалы и 

инструменты (сангина, пастель, разнообразные мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 

кисти разных номеров); создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления немного черного тона в другой цветовой 

тон; пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи; осваиваются новые способы 

работы акварелью и гуашью (по сырому и по сухому), способы различного наложения 

цветового пятна, работы пером, тушевка, штриховка, гратография, оттиск, создание 

эскиза, наброска карандашом или кистью. 

В аппликационных работах — использовать разнообразные материалы: бумагу 

разного качества, ткань, природные материалы (засушенные листья, цветы, соломка, кора 

деревьев, пух, семена растений и др.). Ножницы становятся изобразительным 

инструментом. Осваивать технику симметричного, силуэтного, многослойного и 

ажурного вырезывания, более эффективного способа получения сразу нескольких форм, 

разнообразные способы прикрепления материала на фон, получения объемной 

аппликации. Применять технику обрывания для получения целостного образа или 

создания мозаичной аппликации; последовательно работать над сюжетной аппликацией. 

В лепке при создании объемных и рельефных изображений употреблять различные 

стеки, штампы, материалы для крепления удлиненных, вытянутых форм. Использовать 



такое средство выразительности, как постамент, объединяющий образы в сюжетной лепке 

или придающий им большую выразительность, законченность (например, вылепленную 

лягушку можно посадить на такой же листочек). 

Конструирование из готовых геометрических объемных форм и тематических 

конструкторов. При создании различных сооружений, построек применять полученные 

при ознакомлении с архитектурой  знания.  Создавать  разнообразные  варианты  построек 

жилищного, общественного и промышленного характера, мосты, различный транспорт, 

придумывать сюжетные композиции: улицы города, автовокзал и др. Знать некоторые 

закономерности создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий, зависимость 

конструкции от назначения); уметь использовать     архитектурные  украшения:  колонны,  

портики, шпили, решетки и др. Придавать формам устойчивость, заменять детали, 

совмещать их для получения нужных форм. Создавать сооружения по схемам, моделям, 

фотографиям, по заданным условиям. 

Конструирование из бумаги. Создавать интересные игрушки для игр с водой, 

ветром, для оформления помещений в праздники, для игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др.; осваивать обобщенные способы 

конструирования. 

Конструирование по типу оригами — сгибать лист бумаги определенной формы 

(прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные 

стороны: квадрат — по диагонали, в треугольной форме — отгибать углы к середине 

противоположной стороны. Самостоятельно создавать одним способом разнообразные 

игрушки. 

Создание образов путем закручивания полосок, круга в конус (тупой конус), 

полукруга в конус (острый), закручивания прямоугольника в цилиндр. Каждый способ 

дает возможность создавать разнообразные интересные игрушки. Изготавливать 

объемные конструкции из готовых разверток, читать условные обозначения и точно 

следовать им. 

Способы изготовления предметов путем переплетения полосок из различных 

материалов, а также в технике папье-маше. 

Конструирование из природного материала. (Оно развивает воображение детей, 

учит внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях 

интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения 

различных частей, при этом используются разнообразные соединительные материалы — 

проволока, пластилин, клей, нитки и т.д.) Осваивать способы работы различными 



инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др. Планировать свою работу 

как в индивидуальной деятельности, так и при коллективном творчестве. Осваивать 

способы конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, 

катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д. 

 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, замечает общие видовые и характерные 

признаки предметов, живых объектов и явлений. Видит и понимает эмоциональные 

состояния (наиболее ярко выраженные) окружающих, а также художественных образов. 

Сопереживает им. Отличает виды, жанры и некоторые средства выразительности 

изобразительного искусства. Имеет представление о творческом труде художника, 

скульптора, иллюстратора книги, знает имена некоторых художников и их произведения. 

Он понимает, для чего предназначено искусство, как относятся к нему люди; соотносит 

воспринятое с личным опытом. При активном побуждении взрослого может общаться по 

поводу воспринятого, эмоционально, образно высказывать свои суждения, используя 

сравнения, эпитеты, некоторые термины изобразительного искусства. Владеет 

техническими и изобразительными навыками и умениями, но пользуется ими еще 

недостаточно осознанно и самостоятельно. Творчество проявляет при активном 

напоминании взрослого. 

Средний. Ребенок проявляет устойчивый интерес и потребность в общении с 

прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость от 

встречи с ним. Видит характерные признаки объектов и явлений окружающего мира. 

Различает виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Знает о 

творческом труде художников, скульпторов, графиков, мастеров прикладного искусства, 

архитекторов, видит особенности творческой манеры некоторых из них, высказывает свое 

отношение к ним. 

Может самостоятельно и целенаправленно воспринимать прекрасное в 

окружающей действительности, рассматривать произведения искусства, соотносить 

воспринятое со своим опытом, чувствами и представлениями, с образами других видов 

искусства. Общается по поводу воспринятого со сверстниками, взрослыми. Свои 

суждения пытается доказать, используя нравственно-эстетические оценки, эпитеты, 

сравнения, образные выражения, некоторые искусствоведческие термины. 



Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и 

умения для создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Высокий. Ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, потребность 

общаться с прекрасным в окружающей действительности и произведениях искусства, 

испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. Видит общие, типичные, видовые, 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов и явлений 

действительности. Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в 

окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним выражением 

переживаний видит внутреннее состояние, настроение, сопереживает им. 

Знает различные виды и жанры изобразительного искусства, видит их особенности, 

понимает единство содержания и языка художественного образа. Замечает произведения 

искусства в быту, знает о профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, 

архитектора, об особенностях их творческого труда. Помнит имена некоторых из них, их 

конкретные произведения, индивидуальную манеру творчества, высказывает свое 

отношение к ним, проявляя избирательность. Может самостоятельно рассматривать 

произведения искусства, соотносить увиденное с личным опытом, чувствами и 

представлениями о прекрасном, добром, справедливом и отрицательно относиться к 

безобразному, грубому, агрессивному, несправедливому. Может соотносить образы 

изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, поэзии, 

литературы, балета и др., Сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, сходство и 

различие по настроению, состоянию и др. Правильно использует в речи 

искусствоведческие термины. 

 

Рекомендуемые произведения изобразительного искусства 

Живопись 

Натюрморт 

Васнецов Ю. Цветущий луг, — Ван Тог В. Натюрморт с цветами, белые розы; Ирисы; 

Натюрморт с книгами; Картофель; Корзина с яблоками. — Головин А. Цветы и фарфор. 

— Грабарь И. Дельфиниум; Красные яблоки на синей скатерти; Груши на зеленой 

драпировке; Подснежники; Утренний чай; Неприбранный стол; Хризантемы. — Гуттузо 

Р. Корзина с картофелем; Орудия труда. — Кальф В, Натюрморт. — Конашевич В. 

Бананы; Цикламен. — Кончаловский М. Поднос и овощи; Хлебы. — Кончаловский П. 

Сирень у окна; Сухие краски; Зеленая рюмка. — Коровин К. Цветы и фрукты. — 

Крамской И. Букет цветов, флоксы; Цветы. — Куприн А. Натюрморт с кабачком и 



корзиной. — Лентулов А. Овощи. — Маленина Е. Бананы и дыня. — Машков И. 

Натюрморт с фруктами; Арбуз и виноград; Айва и персики; Снедь московская. Хлебы; 

Натюрморт с бегониями; Клубника и белый кувшин; Натюрморт с грибами; Натюрморт с 

самоваром; Полевые цветы в стеклянном кувшине; Ананасы и бананы. — Михайлов И. 

Овощи. — Моне К. Персики в стеклянной банке. — Петров-Вод-кин К. Яблоки и лимон; 

Натюрморт с селедкой; Розовый натюрморт; Утренний натюрморт. — Репин И. Букет 

цветов. — Сарьян М. Цветы и фрукты; Осенние цветы; Пионы. — Сезанн П. Натюрморт с 

драпировкой; Персики и груши; Натюрморт с луковицами. — Серебрякова 3. За завтра-

ком. — Снайдерс Ф, Фрукты в чашке на красной скатерти. — Стожаров В. Хлеб, соль и 

братина; Лен; Квас; Братина и чеснок; Красная и черная рябина. — Толстой Ф. Букет 

цветов, бабочка и птичка; Цветок, бабочка и муха. — Шарден Ж. Б. Натюрморт с ящиком 

красок. — Шумилов В. Натюрморт. — Фейт Я. Натюрморт с цветами, фруктами и 

попугаем. — Хруцкий И. Цветы и фрукты. 

Пейзаж 

Айвазовский И. Море; Черное море. — Бакшеев В. Голубая весна. — Бродская И. 

Опавшие листья; Лес зимой в снегу; Осенний туман; Апрель. — Бялыницкий-Бируля В. 

Осенний ветер; Весенний день. — Васильев Ф. Мокрый луг; Болото; Перед дождем; 

Деревенский пейзаж. — Васнецов В. Затишье. — Герасимов А. После дождя (Мокрая 

терраса).— Горлов И. Парк культуры; Осень. — Грабарь И. Мартовский снег; 

Февральская лазурь; Зимний пейзаж; Осенний день; Дуб. Березы; Рябинка; Березовая 

аллея. — Грицай А. Половодье; Подснежники; Первые дни мая. — Иванов А. Вода и 

камни (этюд). — Куинджи А. Лунная ночь на Днепре; Вечер на Украине; Днепр утром; 

После грозы. — Левитан И. Вечерний звон; Осень; Золотая осень; Слободка; Деревня 

зимой; Лунная ночь; Озеро; Осенний день. Сокольники; Околица; Река Истра. — Мешков 

В. Сказ об Урале. — Нисский Г. Над снегами; Околица; Радуга; Ночка; Подмосковье. 

Февраль. — Остроухое И, Золотая осень. — Поленов В. Заросший пруд. — Рерих Н. 

Закат. Шатровая гора; Тибет; Карелия; Урочище; Ростов Великий; Полунощная; Граница 

Тибета. Наньшань. — Рылов А. Зеленое кружево; В голубом просторе; Зеленый шум. — 

Саврасов А. Рожь; Радуга; Закат над болотом; Ночка; Вечер; Перелет птиц; Зимний 

пейзаж. Иней; К концу лета на Волге. — Сарьян М. Горы Армении; Апрельский пейзаж. 

— Серов В. Заросший пруд. — Токарев В. Зимушка-зима. — Шишкин И. Корабельная 

роща; Дождь в дубовом лесу (Дубы. Вечер); Утро в сосновом лесу; Сумерки; Сосны, 

освещенные солнцем; Рожь; Лесные дали. — Щербаков Б. День догорает; Вихри 

грозовые; Свежий ветерок. — Юон К. Мартовское солнце; Лыжники, конец зимы; 

Полдень; Майское утро. 



Портрет 

Архипов А. Девушка с кувшином. — Бубнов А. Васька. — Ге Н. Портрет Льва 

Николаевича Толстого. — Глазунов И. Верочка со свечой. — Грабарь И. Автопортрет с 

палитрой. — Корин П. Портрет художников Кукрыниксов; Портрет скульптора С. 

Коненкова; Портрет пианиста К. Игумнова; Александр Невский (средняя часть триптиха 

«Александр Невский»); Северная баллада (левая часть триптиха «Александр Невский»), 

— Крамской И. Портрет писателя Л. Н. Толстого. — Машин А. Спящий мальчик-

пастушок. — Мурильо Э. Мальчик с собакой. — Нестеров М. Портрет Веры Игнатьевны 

Мухиной. — Попков В. Осенние дожди (Пушкин). — Репин И. Осенний букет (портрет 

Веры); Автопортрет за работой; Автопортрет;   Портрет Л. Н. Толстого. — Репин //., 

Айвазовский И. Пушкин у моря. «Прощай, свободная стихия!» — Серебрякова 3. Портрет 

сына. — Серов В. Девушка, освещенная солнцем; Девочка с персиками. — Суриков В. 

Этюд головы монахини к картине «Боярыня Морозова». — Тропинин В. Кружевница. — 

Хальс Ф. Шут с лютней. 

Жанровая живопись 

Авилов М. Поединок на Куликовом поле. — Бубнов А. Утро на Куликовом поле. — 

Васильев К.  Бой Добрыни со змеем; Русалка, Садко и Владыка Морской; Гуси-лебеди. — 

Васнецов В. Сказка о спящей царевне; Несмеяна Царевна; Кощей Бессмертный; Ковер-

самолет; Три царевны подземного царства; Витязь на распутье. — Венецианов А. На 

пашне. Весна; Вот тебе и батькин обед! — Галунов Е. Новый район Ленинграда. — 

Дейнека А. Хоккеисты; Раздолье. — Ефимова О. Кот-баюн. — Кириллова Л. На прополке. 

— Комаров А. Звери наших лесов (альбом). — Кугач Ю. В субботу. —   Ломакин Я. 

Рыбаки Балтики. — Пименов Ю. Новая Москва. — Пластов А. Летом. Сенокос; Ужин 

тракториста; Жатва. — Репин И. Садко в подводном царстве. — Рерих Н. Заморские 

гости; Илья Муромец; Гесер-хан; За морями земли Великие; Гонец; Волокут волоком; 

Город строят. — Суриков В. Взятие снежного городка. — Ткачевы А. и С. Детвора. — 

Ульянов Н. Снегири. — Шевандронова И. В сельской библиотеке. — Яблонская Т. Утро. 

Графика 

Книжная графика. Иллюстрации художников-сказочников (Е. Рачов, Н. Кочергин, Т. 

Юфа, Г. Павлишин, А. Каневский, В. Гольдяев, Л. Владимирский и др.); художников 

«веселой книги» (К. Рогов, Н. Раддов, В. Конашевич и др.). Художники, иллюстрирующие 

стихи и рассказы о детях (А. Пахомов, Ю. Жуков и др.); рассказы о животных (В. Курдов, 

Е. и Н. Чарушины, М. Митурич, Я. Манухина, С. Куприянов, В. Горячева и др.); рассказы 

с нравственной тематикой (А. Слепков, В. Юдина, М. Афанасьева, В.Горячева и др.); 

фольклор (В.Чижиков, Л.Токмаков, Ю.Васнецов, В. Конашевич и др.). 



Эстампы, линогравюра пейзажного характера, об игрушках, животных, детях. 

Прикладная графика. Этикетки, марки, оформление продуктов питания и др. 

Плакаты о цирке, охране природы и животных, праздниках. 

Скульптура 

Скульптура малых форм. В. Ватагин. Печальная обезьяна; Ягуар; Аист; Пестрая рыба; 

Северный олень и др. — И, Ефимов. Лань с детенышем; Баран; Петух; Дельфин; Зебра; 

Олененок; Рыба и др. — Е. Туревт. Щенок. — Д. Горлов. Гималайский медвежонок и др. 

— С. Коненков. Ста-ричок-полевичок; Нищая братия; Бабушка; Марфинька; Автопортрет 

и др. — А. Бредис. Дождичек; Птичница; Юный скульптор; Одуванчик; Моя мама и др. — 

Работы Е. Чарушина. 

Монументальная скульптура. М. Аникушин. Памятник А. С. Пушкину. — П. Клодт. 

Укротители коней; памятник И. А. Крылову. — Ф. Фальконе. памятник Петру I («Медный 

всадник»). — М. Козловский. Памятник А. В. Суворову (в Петербурге). — А. Опекушин. 

Памятник А. С. Пушкину. — И. Мар-тос. Памятник Минину и Пожарскому (в Москве). 

Декоративная скульптура. Фонтаны Летнего сада, атланты и кариатиды, лепные 

украшения, барельефы дворцов Петербурга, Москвы, их пригородов и других городов 

России. 

Станковая скульптура. Бюсты, портреты, жанровая скульптура. 

Архитектура 

Общественно-гражданская, промышленная, культовая, жилищная и декоративная 

архитектура. 

 

3.11 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «Музыка». 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

Перечень 

программ и 

    1. Комплексная программа «Детство» под редакцией Логиновой 

      В.И.  

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 



технологий музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

3. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

1999.  

4. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки 

через музицирование. – М., 1999.  

5. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

Перечень 

пособий 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

З.Я. Роот «Весенние и летние праздники;   

Дзержинская  «Музыкальное воспитание младших дошкольников»; Т.М. 

Орлова «Учите детей петь»;  

Ветлугина н.А. «Музыкальное воспитание в д/с», «Методика музыкального 

воспитания в д/с»;  

Бекина С.И. «Праздники и развлечения в д/с»; 

 Кувашова Н.Г. «Сценарии утренников».;  

Перунова Н. «Музыкальная азбука».  

Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной 
музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. 

Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

 

 

 

4. Панируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

   Каждый педагогический коллектив самостоятельно решает вопрос о том, в какой форме 

и как часто будут оцениваться результаты освоения детьми   основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования. 

   Промежуточная оценка (один раз в полугодие или один раз в год) – это описание 

динамики формирования интегративных качеств  воспитанников каждой возрастной 

группы по освоению ими  Программы  по всем направлениям развития детей; - это 

результаты мониторинга.   

  Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 

описание  интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в 

подготовительной к школе группе. Портрет выпускника может быть составлен 

педагогическим коллективом ДОУ с учетом нормативных документов.  



Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы. Приводим пример в соответствии с ФГТОП: 

– физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

– любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

– эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

– овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации;   

– способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

– способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 



так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.;  

– имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире;  

– овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

– овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их 

сформированности.                                                                                                                 

 

5. Система мониторинга ( приложение № 5) 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, 

аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных.  

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и 

должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не 

нарушать ход образовательного процесса. 



Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете выпускника, в 

котором отражаются качества и степень их сформированности. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы 

Объект 

(интегративн

ые качества) 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма (перечень 

диагностических 

средств, 

методик) 

Пери

одич

ность 

Сро

ки 

Ответс

твенн

ый 

Примеч

ание 

       

 

Для выделения содержания мониторинга необходимо соотнести те результаты, на 

достижение которых направлена используемая в дошкольном учреждении программа, с 

теми качествами, которые определены в федеральных государственных требованиях как 

планируемые результаты освоения Программы. 

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы осуществляется один или два раза в год (например, май или октябрь-май) - 

периодичность устанавливается дошкольным учреждением. До принятия примерной 

основной общеобразовательной программы, разработка которой обеспечивается 

уполномоченным федеральным государственным органом, мониторинг промежуточных 

результатов можно осуществлять с использованием диагностики тех результатов, которые 

заложены в реализуемой дошкольным учреждением образовательной программе 

(«Истоки», «Детство», «Радуга» и др.) для каждой возрастной группы. Результаты 

мониторинга отражаются в таблицу. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы 

детьми ______ группы 
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я 

культ

ура 

здор

овье 

безоп
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иал

иза
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труд 
позна

ние 

комму

никац

ия 

чтен

ие 

худо

жест

вен. 

лите

рату

ры 

художест

венное 

творчеств

о 

музыка 
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