
Приложение №1 

к образовательной Программе 

 

Каталог описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях ДОП ДО 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА  (2  - 3 ГОДА) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: формировать начальную орудийную 

деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование 

зрительно-двигательной координации. 

Для этого необходимо: 

- обеспечивать ребёнку возможность действовать с разнообразными игрушками, имитирующими 

взрослые орудия труда; 

- на глазах детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им 

трудовые действия; 

-  привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей необходимым инвентарём; 

- содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта воспроизведения игрового 

действия, используя для этого разнообразные предметы-заместители. Это позволяет сформировать 

у ребёнка способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует 

участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другими;  

- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка через знакомство с 

доступными его пониманию целями человеческой деятельности. 

Для этого необходимо создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе 

целенаправленного игрового действия с игрушками, организованного воспитателем (лечить, 

кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т. п.); 

В продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку 

сформулировать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и 

отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь её. 

Для этого необходимо: 

- при добровольном участии ребёнка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, 

которые он впоследствии способен воспроизвести сам; 

- комментировать каждый шаг как инициативу ребёнка, привлекая его к выполнению заданий; 

всемерно подчёркивать авторство ребёнка и успешность его действий; 

- формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребёнок 

определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот результат продуктивной 

деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии ребёнка. 

Для этого необходимо: 

- организовывать совместную с ребёнком конструктивную и продуктивную деятельность, помогая 

ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели; 

- задавать вопросы о содержании работы ребёнка и его намерении; 

- обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат конструктивной и 

продуктивной деятельности ребёнка, его творение; 

- побуждать активность ребёнка прямыми вопросами или предложениями выбрать 

предпочитаемый им вариант из названных взрослым; 

- подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об использовании 

созданного ребёнком продукта; 

внимательно и заинтересованно относиться к результатам детской деятельности, расспрашивать 

об их назначении, отмечать успехи детей;  

- поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания; 

- формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Для этого необходимо: 

- терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, 

одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из чашки;  

- приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере; 



приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 

стаканчик для полоскания рта, полотенце и т. п.). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местоимение; 

- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

- дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

- учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); отмечать особенности 

действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, 

отнимает); 

- создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого 

обращения ко взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно 

реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа 

«покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

Для этого необходимо: 

- поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всём, что не опасно для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- при необходимости осуждения некоторых поступков ребёнка не критиковать его самого как 

личность; 

-  не критиковать результаты деятельности ребёнка; 

формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия: обеспечить 

возможность свободно пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться в пространстве 

группы и прогулочных участков; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

- формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать развитию 

эмпатии; 

- формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками; 

- предотвращать негативное поведение;  

- обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения.  

Добиваться различения детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

Для этого необходимо: 

- собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть 

его, стараться утешить;  

- демонстрировать своё хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому 

одинаковые маленькие подарки-сюрпризы(бабочки из красивых фантиков от конфет, морские 

ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделённого на всех угощения — пирога, яблока 

и т. п.);  

- ввести традицию выражать симпатию к каждому ребёнку на виду у всей группы (в частности, 

при раздаче одинаковых маленьких подарков); 

Закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя доверие и привязанность 

к воспитателю. 

Для этого необходимо: 

- в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребёнком, 

проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надёжной опорой для 

ребёнка в трудных и тревожных для него ситуациях;  

- установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребёнком, приласкать каждого 

ребёнка перед дневным сном;  

- поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми (об- 

ращений с просьбами, предложениями — «почитай мне», «расскажи», «поиграй со мной в...»); 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 



- формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к 

окружающей действительности. 

Для этого необходимо: 

- создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и 

стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный 

материал, предметы взрослого быта); 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

- открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям.  

2 МЛАДШАЯ ГРУППА ( 3 - 4 ГОДА ) 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: расширять круг знаемых мотивов 

человеческой деятельности. 

Для этого необходимо: 

- в процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях по детскому саду расширять 

представления детей о целях человеческой деятельности (покупка продуктов и приготовление 

еды, стирка и уборка, строительство, лечение болезней и др.);  

Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных видов 

деятельности взрослых; поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей;  способствовать осознанию 

ребёнком его собственных целей; 

Для этого необходимо в продуктивных видах деятельности создавать условия для 

самостоятельной постановки детьми целей, способствовать осознанию этих целей; 

Формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей. 

Для этого необходимо:  

- предлагать детям задания и поручения, требующие выполнения нескольких последовательных 

действий; 

- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей. 

- Для этого необходимо учить детей пользоваться различными орудиями в продуктивной 

деятельности (кисть, карандаш); 

Развивать у детей навыки самообслуживания. 

Для этого необходимо: 

- расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 

повышения её качества; 

-  познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими пользоваться; 

завершить работу по обучению пользованию предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, 

носовой платок, одежда); 

Начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно 

результатов собственной деятельности. 

Для этого необходимо от лица игрового персонажа высказывать пожелания по 

усовершенствованию результата работы ребёнка, мотивируя просьбу потребностями этого 

персонажа; 

- поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой деятельности.  

- обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным возможностям 

привлекательными орудиями труда. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

- создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

- закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство); 

продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: закладывать основу представления о себе: 

- обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и настоящем; 



- формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей деятельности;  

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

Для этого необходимо: 

- рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был маленьким и каким стал теперь; 

-  рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в разных формах работы терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать 

в своём темпе;  

-  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

- не критиковать прямо результаты деятельности детей, а также их самих; 

использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

продукты детской деятельности;   

- ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности ребёнка; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

- формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

- предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

- вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения 

конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, пользоваться личными вещами 

других без их согласия;   

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

Для этого необходимо: 

- поддерживать традицию коротко сообщать всей группе что-нибудь положительное о каждом 

ребёнке; 

-  привлекать детей к поочерёдному выполнению коротких привлекательных заданий; 

- устанавливать вместе с детьми причины конфликтов, привлекать детей к поиску их решения; 

-  помогать детям при столкновении их интересов по поводу игрушек; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях;  

- организовывать коллективное одобрение/осуждение безличных, понятных детям хороших и 

плохих действий в форме игры, кукольного театра; 

Формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: укреплять доверие и 

привязанность ко взрослому; развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной 

деятельности, способном научить новым способам деятельности. 

Для этого необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

заботу о всех детях и любовь к ним;  

- выражать радость при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу; 

- использовать ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к ребёнку;  

-  проявлять деликатность и тактичность при выявлении нужд и потребностей 

ребёнка, помогать ему выйти из затруднительных и унижающих его достоинство ситуаций 

(изолировать его от других детей при смене грязного белья, подбодрить, успокоить);   

- обеспечивать всем детям равные возможности при использовании игрушек, оборудования, 

материалов;  

-  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- выступать партнёром и организовывать совместную трудовую, конструктивную, игровую 

деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам; 

Формировать отношение к окружающему миру: преодолевать проявления жестокости в 

отношении живых существ; закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; поддерживать познавательный интерес к миру. 



Для этого необходимо: 

- начать формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов и предпочтений;  

- показывать пример бережного отношения к природе, к другим людям; 

- упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого 

отношения к окружающим людям (проигрывание «проблем» игрушек, связанных с житейскими 

ситуациями и поведенческими проблемами);   

- ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить групповые мини праздники с 

рукотворными предметами и материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики и пр.);   

- вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии, прогулки);   

- привлекать детей к уходу за растениями; проводить мини-праздники с природным материалом 

(шишками, водой, снегом, песком и пр.); 

- формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 - 5 ЛЕТ) 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного 

развития детей педагоги: 

- используют одновременно рассказ и показ, соединяя восприятие и речь; 

- подают образовательный материал сюжетно, сочиняют сказки и истории; 

- организуют театрализацию, разыгрывают различные реальные и вымышленные социальные 

ситуации с последующим их обсуждением; 

- используют в воспитательно-образовательной работе схему: обидчик — пострадавший — 

носитель справедливости; 

- внимательно выслушивают рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях; 

- чрезвычайно деликатно относятся к проявлениям детской фантазии, не высказывая 

подозрений в умышленной лжи; 

- вносят в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу, обеспечивая её 

сменяемость; 

- используют тематические коллекции в работе с детьми; 

- эффективно и максимально возможно используют художественное слово, сказки, 

образныесравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия 

природы; 

- используют художественную литературу с природоведческим содержанием, в которой 

применён приём анимации (одушевления) животных, растений, предметов; 

- показывают личный пример бережного отношения к предметам и заботливого отношения к 

людям, животным, растениям; 

- создают в группе ситуации совместного со взрослым посильного для детей и разнообразного 

по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по желанию. 

- Не принуждают детей к участию в труде, но всемерно отмечают значимость их усилий, их 

помощь взрослому и реальные положительные последствия и результат труда; 

- учат детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с просьбой 

взрослого и добиваться результата (ухаживать за комнатными растениями, наводить порядок 

в группе, накрывать на стол и др.); 

- обеспечивают наличие в группе персональных детских фотоальбомов. Поощряют интерес 

детей к фотографиям друг друга; 

- создают фотолетопись жизни группы; 

- обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 

- строят педагогический процесс на основе комплексно-тематического принципа; 

- по возможности совершают с детьми прогулки за пределы детского сада, в тёплое время года 

устраивают маленькие походы и «пикники»; 

- расширяют представления детей о труде взрослых: проводят экскурсии (видеоэкскурсии) на 

стройку, в магазин, парикмахерскую, на почту и т. п. 
 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: создавать условия 

для формирования произвольности и опосредованности основных психических процессов 



(внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; при выполнении заданий 

на воспроизведение образца; при обучении работе по словесной инструкции; в рамках 

работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в контексте поведения 

в обществе.  

Для этого необходимо:  

- учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, 

подвижные, спортивные, хороводные).  

- раскрывать детям смысл и значение правил для успешной организации совместных игр;  

- при выполнении заданий на воспроизведение образца в продуктивных видах 

деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными 

приёмами, анализировать образец и делить его на фрагменты (выделять начало и 

ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы), сравнивать 

результаты работы с образцом; учить приёмам поэлементного сопоставления; развивать 

умение создавать продукт по заданному разделённому на составные части и 

неразделённому образцу с повышением степени сложности;  

- учить работать по словесной инструкции:  

обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструкции в - 

определённых ситуация знакомить с примерами негативных последствий неточного 

выполнения словесных инструкций;  

- учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию, 

инструкцию в два действия; проводить дидактические игры с поочерёдным 

инструктированием ребёнком партнёров по игре; учить детей общению со взрослыми в 

формальной ситуации в позиции учитель — ученик (обращаться по имени и отчеству, 

обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый 

освободится);  

- постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня на 

занятиях интеллектуально-познавательного цикла):  

- отвечать по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не 

разговаривать о постороннем и т. п.;  

- формировать культуру поведения: знакомить ребёнка с правилами культурного 

поведения за столом; правилами поведения в общественном месте (не кричать, не 

разговаривать громко, не бегать, не трогать всё руками, не портить вещи и т. д.);  

- правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим 

взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 

пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать 

собеседника в разговоре);  

- правилами приличия (не протягивать первым руку старшим, не жевать жвачку во время 

разговора);  

Формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том 

числе собственной.  

Для этого необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта его деятельности; поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, 

общению, игре;  

- расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой 

труд и мир увлечений);  

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей;  

- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей;  

Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление.  

Для этого необходимо:  



- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  

- обсуждать пословицы «Терпенье и труд всё перетрут», «Без труда не выловишь и рыбку 

из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» и др.;  

- формировать предпосылки трудовой деятельности;  

Формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, 

партнёрства в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных видах 

спорта.  

Для этого необходимо:  

создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям получать 

интересный коллективный продукт;  

- организовывать получение общего результата, требующего непосильного для одного 

объёма работы.  

Объединять для этого индивидуальные продукты деятельности детей. 

Использовать созданные вещи для украшения группы, игры, подарков разным людям; 

организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними цели, 

достижение которых невозможно без согласования действий обоих участников; 

формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, шансовой, 

спортивной, сюжетной, подвижной).  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: продолжать формировать 

представление о добре и зле; транслировать детям общечеловеческие ценности.  

Для этого необходимо:  

- на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, 

созидания и труда; 

Предоставлять детям возможность почувствовать себя носителями этих ценностей 

и проявлять гуманное и уважительное отношение к другим: помогать по дому родителям, 

проявлять милосердие к больным, инвалидам и обездоленным; воспитывать патриотизм, 

обогащая детей знаниями о родной стране — России.  

Для этого необходимо:  

- знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (посёлок, село, деревня)», «мой край», 

с именами героев края, города и т. д.;  

- дать детям начальное представление о государстве, в котором они живут; о названии 

государства, его символике, территории и расположении; об устройстве государства; о 

столице России — Москве; о том, что государственный язык России — русский; 

формировать ценность процветания и безопасности Родины;  

Воспитывать любовь к родной природе, восхищение её красотой; рассказывать о 

национальных природных богатствах, уникальных объектах природы, самых важных 

вехах в истории родного края; воспитывать патриотизм через формирование уважения к 

родной культуре и гордости за неё.  

Для этого необходимо:  

- знакомить детей с произведениями народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; народной музыкой, песней, танцем, костюмом; приобщать 

детей к достижениям отечественной культуры (искусства, науки, техники), ставшим 

вкладом в мировую культуру;  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном разделе 

может быть представлен региональный материал, а также этнокультурный компонент. 

воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам.  

Для этого необходимо:  



- дать представления о культуре, отличающейся от родной (народная музыка, 

изобразительное искусство, танец, костюмы разных стран и народов).  

Обращать внимание не только на внешние отличия, но и на сходство ценностных 

ориентаций различных культур; дать первичное представление о различных социальных 

группах и сообществах: ближайшее окружение — семья, наша группа;  

- систематизировать представления детей о труде: что такое профессиональный труд; 

сфера производства и сфера услуг; дать представление о деньгах, истории их 

происхождения, заработной плате; о роли денег в жизни современного сообщества людей.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: поддерживать и укреплять в 

детях уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность.  

Для этого необходимо:  

- постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках 

детского сада (помощь малышам и их педагогам); продолжать рассказывать детям об их 

реальных и возможных достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать успехи детей;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные: предотвращать 

негативное поведение; обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со 

стороны сверстников;  

Способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы 

жизни группы. Для этого необходимо:  

- дать представление о законе как регуляторе поведения взрослых в сообществе;  

- устанавливать правила справедливого и равноправного распределения и использования 

игрушек, оборудования и пр.,  

- знакомить с ними детей и следить за соблюдением этих правил; создавать условия для 

реализации на практике прав каждого на выполнение в совместной деятельности 

привлекательных и престижных функций.  

В организуемой воспитателем совместной продуктивной деятельности, 

дидактических играх, труде по благоустройству и украшению группы и т. п. 

предоставлять возможность поочерёдного выполнения каждым ребёнком функций 

ведущего, руководителя, арбитра, инициатора общего дела и др.;  

Формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их.  

Для этого необходимо:  

- ставить детей относительно более младших в позицию тех, кто реализует свои 

возможности для блага других; давать концерты самодеятельности для малышей, в 

которых каждый участвует в меру своих возможностей и желания (без отбора и 

репетиций);  

- всей группой, подгруппами или индивидуально делать для малышей игрушки, пособия и 

т. п.; 

- мотивировать помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы споём им эту 

песенку, прочитаем стихотворение, подарим эти вещи»);  

Укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка во 

внеситуативно-личностном общении.  

Для этого необходимо:  

- находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует: о мире человеческих взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и 

какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, 

как они будут жить, какая будет семья и т. п.);  



- внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребёнка, уточняя его позицию, 

взгляды. 

Не спешить с педагогической корректировкой жизненных планов ребёнка;  

- по приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые 

предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь ко всем детям и заботу о них; уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей; 

- рассказывать детям события из жизни педагога, делиться яркими воспоминаниями и 

впечатлениями; формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы 

бережного и заботливого отношения к окружающему миру;  

- содействовать проявлению уважения ко всему живому;  

- способствовать гуманистической направленности поведения;  

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия;  

- поддерживать познавательное отношение к миру;  

- закладывать основы морального поведения: формировать представления о 

положительных и отрицательных поступках и их носителях; формировать 

противоположное отношение к носителям бытующих в детском обществе одобряемых и 

осуждаемых поступков;  

Вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств; формировать способность принимать критику взрослых и 

сверстников;  

- содействовать становлению ценностных ориентаций: приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям;  

- приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, детей, 

пожилых людей; побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не 

такой, как они; формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: 

ориентацию на продуктивный и необходимый для других людей труд; ориентацию на 

стабильную семейную жизнь; ясные представления о добре и зле;  

Приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, 

уважения к жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к старшим, к культуре 

и истории своего народа и к своей стране.  

Для этого необходимо:  

- побуждать делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать другим детям;  

- не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить сохранять верность данному 

слову, уважать частную собственность; использовать в качестве подарков для пожилых 

людей, сотрудников образовательной организации, родителей, малышей результаты 

художественного труда и продуктивной деятельности детей;  

- организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют помощь 

тем, кто в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; развивать эмпатию; 

- при восприятии произведений художественной литературы, изобразительного и 

музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, которые 

попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, 

волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 - 8 ЛЕТ) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- продолжать работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами;  

- при выполнении заданий на воспроизведение образца;  

- обучая работе по словесной инструкции;  



- в рамках работы по обучению движению;  

- в контексте общения со взрослым;  

- в контексте поведения в обществе;  

- осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму): подготовить руку к обучению письму; начать подготовку к технике письма; 

формировать элементарные графические умения; упражнять в анализе и синтезе условных 

изображений предметов.  

Для этого необходимо: проводить упражнения, подготавливающие к написанию 

элементов школьного (письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и 

пр.); формировать ориентировку на листе бумаги; знакомить и учить ориентироваться в 

разлиновке «линейка»; упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного 

цвета; двумя карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); 

подготовить к обучению чтению: дать представление об истории письменности и 

книгоиздания; знакомить с буквами в разных вариантах их графики; содействовать 

становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребёнка желание 

повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым 

содержанием.  

Для этого необходимо: создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни;  

- использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о 

необходимости и ценности учения;  

- рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу;  

- формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе. Для этого необходимо:  

предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему;  

- продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых;  

- дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами;  

- дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- подчёркивать его значимость для других; совершенствовать навыки самообслуживания и 

добиваться их качества;  

- дать представление о деятельности учения и ученика: знакомить с правилами поведения 

на уроке в школе, правилами общения детей и взрослых; дать представление о предметах, 

которыми пользуется ученик на уроке в начальной школе, их назначении, способах 

действия с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная бумага);  

- учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

-  совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной 

саморегуляции;  

- создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной 

сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во 

времени; побуждать детей развивать действие, играя в игру «с продолжением» на 

протяжении многих дней.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: продолжать работу по 

развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств, отношения другим 

людям: развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи; приобщать к элементарным правилам 

ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать 

вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным).  



Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада). Для этого необходимо:  

- работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ);  

- отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 

отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.);  

- учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — 

ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми 

формами обращения, ждать, пока взрослый освободится).  

Для этого необходимо постепенно вводить правила поведения на занятии:  

- отвечать по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе и не 

разговаривать о постороннем и т. п.;  

-  формировать культуру поведения. Для этого необходимо знакомить ребёнка с 

правилами: культурного поведения за столом; поведения в общественном месте (не 

кричать; не разговаривать громко; не бегать; не трогать всё руками; не портить вещи и т. 

д.); вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; 

уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд 

женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре); 

приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во 

время разговора); 

- формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты. Для этого необходимо: формировать у детей личную 

заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его и 

определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) через использование готовых 

календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.); 

формировать потребность планирования своей деятельности и жизни; показать детям, что 

в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям; 

к месту, где родился и живёшь;  

- начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с 

Содержание образовательной деятельности 69 различными природно-климатическими 

зонами, с природными богатствами; со странами и народами);  

- дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; 

граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по 

содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, 

дружеская компания и т. п.; расширять представление о различных формах культурного 

досуга.  

Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. Педагог должен 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, 

закладывая основы личности: содействовать становлению ценностных ориентаций. Для 

этого необходимо: на материале литературных произведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками 

людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; раскрывать смысл ситуаций морального 

выбора и его последствий для самого человека и для тех, с кем этот выбор связан; 

начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки; продолжать 

развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать становлению 

адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих положительных 

качеств, сильных сторон своей личности.  



Для этого необходимо применять при решении познавательных задач проблемные 

ситуации, проектную деятельность, подчёркивая успех каждого ребёнка в достижении 

поставленной общей цели; проводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования достигнутого результата; закладывать основу 

психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его 

конструктивное преодоление.  

Для этого необходимо:  

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- на материале литературных произведений показывать детям, что успеха в определённом 

виде деятельности герои добивались благодаря упорству, повторению попыток её 

освоения, совершенствованию своих навыков и умений; содействовать становлению 

социально ценных взаимоотношений между детьми в группе.  

Для этого необходимо: привлекать детей к установлению правил поведения в 

группе, правил организации игры, совместной продуктивной деятельности; обеспечивать 

условия развития и педагогической поддержки самостоятельной сюжетной детской игры: 

расширять кругозор детей с целью обогащения игровых сюжетов, показывать детям 

различные образцы поведения героев литературных произведений в различных ситуациях; 

укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребёнка в общении 

со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально организованных 

занятий. Для этого необходимо: учить детей общению со взрослыми в формальной 

ситуации учитель — ученик; вводить правила поведения и общения на занятии. 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ГОДА) 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: способствовать формированию на 

уровне практического действия операции сериации (упорядочивания по размеру), предоставляя 

детям необходимое количество игрушек (пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-

вкладыши); формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя 

специальные дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления;  на 

основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например по цвету, 

размеру;  создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного 

мышления с учётом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира происходит 

в процессе предметных манипуляций: 

- обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать внутреннее 

устройство различных предметов (вкладыши, составные игрушки, различные пирамидки, кубики); 

- предоставлять детям разнообразные ёмкости, которые можно заполнять и опустошать (банки, 

коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы); 

- делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов, 

небольших плотно закрытых ёмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими 

предметами, песком); 

Создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных 

действий— основы формирования обратимости мышления. 

Для этого необходимо: 

- вводить в достаточном количестве в развивающую среду предметы и игрушки, пособия, которые 

имеют внутреннюю полость и которую можно многократно заполнять и опустошать;  

- разнообразные запоры и застёжки, которые можно многократно открывать и закрывать, 

застёгивать и расстёгивать;  

- сложную внутреннюю структуру, что даёт возможность ребёнку выдвигать и задвигать ящики, 

открывать и закрывать дверки, включать и выключать свет; 

Создавать условия для исследования принципов движения. 



Для этого необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с верёвочкой, заводные 

игрушки, с пультом управления, на батарейках, а также механические игрушки типа 

богородскихмедвежат-кузнецови клюющих курочек. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать предметы 

по форме, цвету, размеру;  

-создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много — мало, 

пустой — полный, а также обобщённую характеристику размера:большой — маленький; учить 

различать на глаз, без пересчёта один и два предмета; учить показывать простейшие 

геометрические формы — круг, треугольник, шар, куб; 

- учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый; 

создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной последовательности, 

знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом; 

- знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещё, 

кусочек.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности через поддерживание интереса к собиранию из 

различного материала конструкций и созданию построек и композиций, причём не обязательно 

предметно-имитационного плана. 

 

 ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3 -  4 ГОДА) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития навыков простейшего 

экспериментирования для исследования свойств предметов и материалов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, форма, 

величина, физические свойства и др.): 

- учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб; 

- учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый; 

учить различать и называть признаки величины: большой — маленький, длинный— короткий, 

высокий— низкий и др.; 

- учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять группу 

предметов, имеющих общее название, например «часы»; выделять группу предметов, имеющих 

общий сенсорный признак; 

- учить осуществлять сериацию— построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию 

какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его выраженности в речи 

ребёнка; 

- учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

- учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному заданному 

признаку или свойству;  

- учить понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — слабый, чистый — 

грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — полный, прямой — кривой, 

светлый — тёмный и т. п.; 

- учить различать количество в пределах 3 без пересчёта; учить порядку следования числительных 

в пределах 5; 

- знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной последовательности: порядок 

следования сюжета, роста и развития растения, производства предмета; 

- знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

- знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: предлогами 

(над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — далеко);

создавать условия для формирования представления об упорядоченной последовательности, 

знакомя детей со сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: поддерживать общую любознательность ребёнка; 



поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из 

различного материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА( 4 - 5 ЛЕТ) 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени) педагоги: 

- включают математическое содержание в творческую продуктивную деятельность детей. 

Предлагают детям лепку, аппликацию, рисование, конструирование на математические темы 

(этот приём используется во всех возрастных группах); 

- используют в качестве овеществлённого понятия числа числовой фриз — 

последовательность из девяти страниц, расположенных по порядку возрастания 

представленных на них чисел. Каждая страница представляет собой тематический коллаж. В 

технике коллективной аппликации дети собирают на лист плотной бумаги или картона все 

изображения чисел. Числовой фриз помещается на стену в группе и постепенно 

«наращивается».  

К концу года все девять страниц фриза будут перед глазами детей; 

- создают абстрактные геометрические панно с применением аппликации из геометрических 

форм контрастных размеров и цветов, вырезанных из фольги и картона, ткани и дерматина, 

газетной и журнальной бумаги.  

Панно, как и числовой фриз, располагается на стене в группе и не снимается в течение всего 

учебного года. Его дидактическая цель — сформировать у ребёнка на уровне образа 

представление об определённом классе фигур; 

- используют интерактивный математический спектакль с применением проблемных ситуаций 

в качестве итогового занятия года. В спектакле дети будут играть роли чисел, с которыми они 

познакомились в течение года. Активно заняты в спектакле не только дети-актёры, но и дети-

зрители, которые разрешают проблемные ситуации, возникающие в ходе спектакля; 

- практикуют приём эстетической подачи знака при знакомстве детей с цифрами. Данный 

приём предполагает демонстрацию детям изображений цифр в разных шрифтах, по 

возможности с использованием достижений и возможностей современной компьютерной 

графики; 

- инсценируют сказки «Три поросёнка», «Три медведя». Педагоги применяют в 

образовательном процессе приём одушевления персонажей, в качестве которых выступают 

числа первого десятка. Числа-персонажи являются содержательными, а не развлекательными. 

Они жители и представители того мира абстрактных понятий, в который мы погружаем 

ребёнка. Для этого педагоги: 

- изготавливают числа-персонажи из картона с использованием аппликации из цветной 

бумаги; 

- создают истории о придуманных персонажах — числах первого десятка. В этих историях 

ожившие числа должны рассказать о себе достоверную информацию; 

- используют при разыгрывании театрализованных историй «Математический театр в 

коробке»; 

- каждую неделю в утреннее время показывают детям театрализованные спектакли на основе 

этих историй, используя: 

- праздник-знакомство с новым числом и появление его в качестве персонажа 

«Математического театра в коробке»; 

- рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

- рисование и лепку цифры, рассматривание её в разном графическом исполнении; 

- создание абстрактного геометрического панно по соответствующему классу геометрических 

фигур; 

- итоговое занятие по составлению коллажа на тему изученного числа — страницы числового 

фриза, который затем помещается на стену в группе и находится там до конца учебного года. 

В конце года фриз используется как декорация к математическому спектаклю. 

 
СТАРШАЯ ГРУППА ( 5 - 6 ЛЕТ) 



Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения количества через 

число; 

- развивать представление о необходимости наименования результата счёта и измерения; 

- сформировать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения.  

Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в 

жизни (масса, объём, длина, температура, временные интервалы);  

- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в 

которых могут использоваться и пересчёт, и измерение;  

- учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта.  

Дать представление об алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности 

только один раз ставится в соответствии с числом натурального числового ряда.  

Дать представление о необходимости наименования результата счёта; формировать 

начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого продуктивного мышления 

— абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по 

аналогии.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа 

через операции счёта или измерения; формировать представление об изменении и 

сохранении количества; 

- дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; знакомить со 

знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; знакомить с задачей, дать 

представление о составлении и решении задач на сложение и вычитание в пределах 

первого десятка;  

- формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; знакомить с 

натуральным числовым рядом.  

Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального 

числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего на одну единицу);  

- развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел; 

- формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка;  

- формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10;  

- формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 10;  

- закреплять знание названий геометрических фигур.  

Создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию (определению) 

называют геометрическую фигуру;  

- закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; закреплять умение 

определять направления относительно себя (вверх — вниз, назад — вперёд, вправо — 

влево);  

- совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение 

предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, 

но и по картинке; формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков;  

- закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение 

более общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.);  

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам, 

заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком.  



Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: формировать отношение к 

математике как науке.  

Прививать детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, учить 

получать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого 

интеллектуального результата; изучать интересы детей с целью раннего выявления 

математической одарённости; читать детям сказки, формирующие ценностное 

представление об интеллекте, — «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц 

и черепаха». 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ( 6 - 8 ЛЕТ) 

Количество и счет. 

1. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определёнными 

признаками. 

2. Упражнять в операциях  объединения, дополнения множеств, удаления из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов и соединения 

предметов стрелками. 

3. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. В зависимости 

от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их со счетом в пределах 20; 

показать, как образуются числа второго десятка. 

4. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

5. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение  

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

6. Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 7. Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. 

8. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее. 

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

10. Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс, минус и знаком 

отношения равно. 

Величина 

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

предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2- 8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя 

условную меру; правильного обозначения части целого, две части из четырех; устанавливать 

соотношение целого и части, размера; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов с помощью условной меры. 

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

 Дать представления в весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины условной меры. 

 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов- один большой прямоугольник; из частей 

круга- круг, из четырех отрезков- четырехугольник, из двух коротких отрезков- один длинный и 

т.д.; конструировать  фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 



 Анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать  в речи их пространственное расположение. 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения. 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости,  последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Учить пользоваться в речи словами- понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно 

и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов. 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Инструментарий. 

Пеналы с набором геометрических фигур, обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера, демонстрационный и 

раздаточный счётный материал (объёмный и плоскостной), чудесный мешочек, полоски для 

сравнения по ширине, длине и высоте, дидактические игры в соответствии с темой занятий  

(«Куда пойдёшь и что найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой 

формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры не 

стало?», «Кто знает- пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», «Пифагор», «Какой 

цифры не стало?», «В какой руке сколько?», «Найди соседа», «Увеличь число», «Круглый год» и 

т.д.) 

К концу года дети могут 

- Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удалять из множества отдельные его части. Устанавливать связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями; находить части целого множества и целое по 

известным частям. 

- Считать до 10 и дальше. 

-Называть числа в прямом порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 

- Соотносить цифру и количество предметов. 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками. 

- Различать величины: длину, объем, массу и способы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом. 

- Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть. 

Соотносить величину предметов и частей. 

- Различать, называть: отрезок, угол, круг, многоугольники, шар, куб, цилиндр. Проводить их 

сравнение. 

- Воссоздавать из частей, видоизменять геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составлять из малых форм большие. 

- Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями.- 

Определять временные отношения; время по часам с точностью до 1 часа. 

К концу года дети знают 

- Состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

- Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

- Монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

- Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 



ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ГОДА) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-

манипулятивной игры; через манипулирование и экспериментирование (с предметами 

рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами и явлениями природы 

обогащать представления детей;   

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и т. 

п.); 

- активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых 

предметов. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения 

(различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, 

прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.); 

- закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов;  

- знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

- соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на 

иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению личности путём формирования познавательного отношения к 

окружающему миру через поддержку любознательности и инициативы детей в познании мира. 

Для этого необходимо: 

- создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую освоению детьми 

сенсорных эталонов и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические 

игрушки, природный материал, предметы быта);  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру);   

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. Открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ГОДА) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: поддерживать в детях мотивацию 

познания, созидания; 

- расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, 

приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.);  

- поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами;  

- поощрять проявление интереса детей к окружающему; организовывать наблюдения за объектами 

и явлениями природы, рукотворными предметами. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: расширять кругозор ребёнка на базе 

ближайшего окружения; поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

развивать представления о мире человека: 

- продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов); 

- начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и 

дома(предметы-помощники; трудовые действия); 

- в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела;  

- формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулка, движение, гигиена); 

Развивать представления о мире природы: 



- передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного мира 

(внешние признаки и яркие характерные особенности);  

- знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства и 

качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: формировать отношение к окружающему миру: 

- поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности; 

показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим людям; 

развивать представления о мире человека: 

- упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого 

отношения к окружающим; 

- ввести традицию «Исправляем— помогаем», проводить мини-праздники с рукотворными 

предметами и материалами; 

развивать представления о мире природы: вызывать эмоциональный отклик на различные объекты 

и явления природы при непосредственном общении с ними; осуществлять уход за растениями; 

проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, песок и пр.);  

- формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (С 4 ДО5 ЛЕТ) 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 

развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и 

творческой активности педагоги: 

- используют новый способ познания — восприятие информации посредством слова (с опорой 

на наглядность); 

- придают эмоциональную окрашенность осваиваемым детьми знаниям, опираясь на 

эмоциональное постижение мира; 

- используют традиции «Встречи с интересными людьми», «Наши славные дела»; 

- проводят экскурсии (по детскому саду и за его пределы); 

- создают и пополняют альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши» и др.; 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- организуют наблюдения; 

- создают панно-коллаж «Лес»; 

- используют в образовательном процессе познавательные сказки; 

- активно используют путаницы и загадки; 

- создают и пополняют детские коллекции; 

- используют рассказы из личного опыта; 

- организуют практическую деятельность; 

- организуют экспериментирование; 

- проводят выставки; 

- создают альбомы «Как я провёл лето», «Моя семья». 
 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (С 5 ДО 8 ЛЕТ) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности 

учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу;  

- формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать знакомить с 

профессиональным трудом взрослых;  

- дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; развивать в 

детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию;  

- систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также 

викторины, конкурсы и др.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: расширять кругозор 

ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности, упорядочивать и систематизировать 



полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности);  

- развивать самостоятельную познавательную активность;  

- обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных 

понятий (время, знак, символ, знаковые системы;  

- социальные понятия — семья, Родина и т. д.): знакомить с некоторыми конкретными 

знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); закреплять и расширять 

полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание своих символов); формировать у детей интерес 

к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные 

исторические факты;  

- формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через 

использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь 

жизни группы и др.); 

- формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; показывать детям, 

что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким 

людям, к месту, где родился и живёшь; начать формировать элементарные 

географические представления в соответствии с возрастными возможностями (знакомство 

с глобусом и физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с 

природными богатствами, со странами и народами);  

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и др.): расширять и закреплять представления детей о разных видах 

деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности 

человека (через историю создания и совершенствования рукотворных предметов и 

объектов);  

- развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; знакомить 

детей со строением и работой некоторых органов и систем организма (элементарный, 

адаптированный к возрасту уровень);  

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире 

природы: продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях;  

- расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы;  

- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; подвести детей к осознанному разделению 

животных на диких и домашних, растений на культурные и дикорастущие;  

- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, 

их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы и человека.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- формировать и укреплять познавательное отношение к миру: знакомить с различными 

способами и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, 

микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в жизни человека; 

формировать интерес к книге как к источнику информации;  

- формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему: формировать основы экологической этики, 

разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле;  

- формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека);  

- формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную 

деятельность детей по охране окружающей среды;  



- формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ГОДА) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путём создания условий и 

побуждения ребёнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и языковые) 

способов общения со взрослыми и сверстниками. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода слов в 

активную речь: 

- побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; их 

изображения на иллюстрациях; 

- учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, 

звонкий);формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить словесное 

обозначение действия с собственными движениями и действиями с предметами и игрушками; 

понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? — мальчик прыгает, девочка спит, 

птичка летает); 

- развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение реальных людей и 

литературных персонажей (болеет, плачет, смеётся); 

- побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и 

сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

- расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки — 

голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли — ручки, крышка, дно); 

- поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

- способствовать развитию грамматического строя речи: 

- упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, под) и 

наречий (вперёд, назад, рядом); 

- поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, 

собачка); 

- помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения 

(фразы), состоящие издвух-трёхслов; развивать произносительную сторону речи: 

- способствовать развитию речевого слуха; 

- побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания 

животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу)и предметам (поезд: у-у-у); 

- развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить соответствующие 

картинки (предметы); 

- дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания(ку-ку — ко-ко; муму — мур-мур; ха-

ха — ах-ах и др.); 

- развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

- обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство 

общения: 

- создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого 

обращения к взрослому или сверстнику; 

- вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) 

в соответствии с речевыми возможностями детей; 

- формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции («Принеси 

мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного 

слова: 

- рассказывать народные и авторские сказки; 

- вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно; 



- привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, 

звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ГОДА) 
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

- создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе 

детской игры, различных видов детской деятельности. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: обогащать словарь детей: 

- расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружающей 

действительностью и углубления представлений о ней; 

- знакомить сословами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, мебель, 

одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

- расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, движения 

животных); 

- упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений, внешний 

вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

Формировать грамматический строй речи: 

- упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные пространственные 

отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

- упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множественном числе; 

- закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и множественном числе 

(волк — волчонок — волчата); 

- начать формировать процессы словообразования; 

учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения; 

развивать произносительную сторону речи: 

- развивать речевой слух; 

упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления и появления 

правильного звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять произношение звуков 

родного языка (гласных и части согласных); 

- дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): 

дом — кот, машина — барабан и др.; 

- дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки):дом —ком, удочка — 

уточка и др.; 

- вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса по 

средством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, 

потешек, отрывков авторских произведений; 

Способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

- упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь; 

- закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство). 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

- упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательного типа) с помощью 

воспитателя, с использованием различных театров (настольный плоскостной, пальчиковый, 

бибабо); 

-упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) перечислительным рядом 

(определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность: «На полке стоит машина… 

(кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел… (прыгал, бегал, слушал и др.)»; 

Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного 

слова: 

- рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения; 

читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и самостоятельно); 

- организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 

 



СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 - 5 ЛЕТ) 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения и 

культуры педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: проводят игровые упражнения на закрепление 

представлений об артикуляционном аппарате; обучают детей выполнению артикуляционных 

упражнений (артикуляционная гимнастика); 

- обучают детей выполнению упражнений на развитие речевого дыхания; 

- используют пальчиковый театр; 

развивают мелкую моторику: развивают тактильные ощущения; проводят пальчиковые игры 

(без предметов, с атрибутами, с предметами); 

- обучают детей работать со штампами; 

- используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение; 

- проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического слуха, 

словаря, грамматического строя речи; 

- проводят беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на вопросы, высказываться по 

теме беседы; 

- организуют подвижные игры с использованием звукоподражания; 

- создают игровые ситуации, активизирующие развитие диалогической речи (ситуация 

знакомства, приглашение, обращение-просьба, прощание); 

- практикуют совместное рассказывание взрослого и детей; 

- используют инсценировки; 

- создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие» слова» и т. д.); 

- вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День рождения звука»); 

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- используют приём изменения знакомых текстов («Сказка на новый лад», «Придумай другое 

окончание рассказа»); 

- используют пересказ стихотворных текстов; 

- организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»); 

- используют загадки-описания, учат детей их составлять («Угадай, что я задумал»);  

- культивируют развивающую речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая 

речь взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписи); 

- тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка. Расширяют и активизируют 

словарный запас во всех видах детской деятельности. 
 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (5 - 8 ЛЕТ) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками 

путём формирования активной коммуникативной позиции с использованием 

элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада);  

- развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа).  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: обогащать словарь:  

- расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях;  

- продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые 

понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь 

— летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, 

подземный); развивать смысловую сторону речи.  

Для этого необходимо знакомить детей:  



- со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; стол — 

предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); 

- с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, старый 

— молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — близко, холодно — 

жарко и др.);  

- с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храбрость; 

вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); с 

многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания волос, 

верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение для штор); 

ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, поезда, редиски); гореть 

(дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); бить (в ладоши, по 

мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок идёт по дороге, лёд идёт по реке, 

дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); играть (ребёнок играет в кубики, дети играют в 

мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице).  

Кроме того, необходимо учить детей осмысливать образные выражения и фразеоло 

гические обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всё 

в руках горит и т. п.); формировать грамматический строй речи:  

- осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): употребление имён существительных во множественном числе (один 

— много); образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — 

карасей и др.);  

- согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами; 

упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего); 

практически освоить некоторые способы словообразования;  

- учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-

под и др.);  

- развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух: фонематический и 

фонетический; уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, 

используя анализ артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация 

голосовых связок и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых 

играх и т. д.; совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], 

[ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р 

— л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], 

[г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; упражнять в умении дифференцировать 

звуки (гласные — согласные, мягкие — твёрдые);  

- работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; предлагать 

задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, середине и конце 

слова);  

- определять последовательность звуков в словах;  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложения по словам; короткого высказывания по предложениям;  

- развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.;  

- развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 

развивать и совершенствовать связную речь.  



Для развития диалогической формы речи необходимо: вырабатывать активную 

диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная коммуникативная 

позиция); приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы;  

- строить ответ в соответствии с услышанным);  

- закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада);  

- развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми;  

- работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

- отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; 

закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета.  

Для развития монологической формы речи необходимо: обучать основам 

построения связных монологических высказываний (повествовательного и описательного 

типа).  

При построении высказываний описательного типа развивать умения выделять и 

называть объект речи при описании; соотносить объекты речи с соответствующими 

описаниями и расширять их за счёт дополнительных характеристик; видеть и задавать 

элементарную логику описания отдельных объектов (определение двух групп 

характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: целевое 

назначение и функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в простых 

описаниях).  

При построении высказываний повествовательного типа развивать умения 

восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); давать 

определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель 

высказывания, заголовок); выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, 

концовка; воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и 

собственных монологов-повествований; учить составлению комбинированных связных 

высказываний (сочетание описательных и повествовательных монологов, включение 

диалогов); составлению плана (смысловой последовательности) собственных 

высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания; осуществлять подготовку к 

полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму).  

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) 

необходимо: упражнять в умении проводить звуковой анализ слов:  

- узнавать, различать и выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию 

(начало, середина, конец);  

- определять последовательность звуков в слове;  

- развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твёрдые и мягкие; 

- близкие по звучанию и произношению;  

- формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого-

звуковой анализ слов;  

- формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их 

произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи;  

- разделении предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; 

определении количества слов.  

Для подготовки к обучению письму необходимо:  

- готовить руку к обучению письму:  

- формировать правильный захват орудия письма (щепоть); упражнять в правильном 

распределении мышечной нагрузки руки;  

- развивать мелкую моторику рук;  



- начать подготовку к технике письма: развивать пространственную ориентировку;  

- знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»;  

- развивать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости; формировать 

элементарные графические умения; упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-

синтетической деятельности) условных изображений предметов, заданных с помощью 

линий или геометрических фигур; знакомить детей с книжной культурой, детской 

литературой, вводить их в мир художественного слова: поддерживать и закреплять 

интерес к художественной литературе;  

- обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка;  

- учить анализировать тексты на доступном уровне;  

- знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;  

- формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе;  

- воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных 

произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов);  

- формировать навыки бережного обращения с книгой;  

- создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, вы 

ставки; 

- фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

 
2.2.4.«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребёнку 

формулировать и реализовывать свою собственную цель, соответствующую его личным 

интересам и отражающую его эмоциональные впечатления; 
-  знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать 

условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага 

различной фактуры, кисти, штампы и т. п.);   

Дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с озвученными 

игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами; предоставлять 

возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать на клавиши, дёргать 

струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать 

различные звуки, развивать представления о способах получения разных звуковых эффектов; 

Для этого необходимо: 

- изготовливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из подручных 

средств; 

- учить детей петь простейшие детские песни; создавать условия для выразительного свободного 

движения детей под разную по характеру музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников иллюстраторов; 

- вводить детей в мир детской художественной литературы: рассказывать народные и авторские 

сказки; использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого 

произведения; привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, 

мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); 

- знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;  

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков 

природы, голосов птиц и животных. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 



внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки. 

-  знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать 

условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага 

различной фактуры, кисти, штампы и т. п.);   

Дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с озвученными 

игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами; предоставлять 

возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать на клавиши, дёргать 

струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать 

различные звуки, развивать представления о способах получения разных звуковых эффектов; 

Для этого необходимо: 

- изготовливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из подручных 

средств; 

- учить детей петь простейшие детские песни; создавать условия для выразительного свободного 

движения детей под разную по характеру музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников иллюстраторов; 

- вводить детей в мир детской художественной литературы: рассказывать народные и авторские 

сказки; использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого 

произведения; привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, 

мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); 

- знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;  

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков 

природы, голосов птиц и животных. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и 

кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов;  

- учить петь; 

- проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия 

звука;   

- создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

- содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

- развивать звуковысотный слух и чувство ритма; поощрять детей свободно выразительно 

двигаться под музыку. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- рассказывать народные сказки о животных; знакомить с произведениями 

живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки; 

- знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в 

музыке; 

- знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 

- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: 

- побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения; 



- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 

- обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для её 

созерцания;  

- создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими предметами, 

объектами, музыкальными явлениями. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  ( 4 - 5 ЛЕТ) 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами и 

развития детского творчества педагоги: 

- развивают интерес детей к цвету и предоставляют им возможности экспериментирования с 

цветом. Обучают приёмам смешивания красок для получения нужного оттенка, наложения 

цвета на цвет, размывания цвета; 

- обучают разным приёмам получения изображений в рисовании: прикладывание кисточки к 

бумаге плашмя — примакивание; вращение плотно приложенной к бумаге клеевой кисти с 

жёсткой щетиной; нанесение точек, пятен; отпечатывание; набрызг.  

Побуждают детей к экспериментированию с сочетанием различных приёмов рисования; 

обучают разным приёмам получения выразительных изображений в аппликации: 

- обрывание, симметричное вырезывание, аппликация из смятых кусочков мягкой бумаги или 

комочков ваты; 

- используют «Полочку красоты»; 

- используют «Гору самоцветов» — панно с заданными контурами изображений, которые 

дети заполняют коллективно под руководством воспитателя в течение двух-трёх месяцев, 

используя различные изобразительные средства и материалы. Работу с «Горой самоцветов» 

воспитатель организует, привлекая к ней детей индивидуально или малыми подгруппами, 

предлагая детям творчески воплотить те навыки и умения изобразительной деятельности, 

которые они получили ранее; 

- организуют освоение детьми новых материалов и изобразительных средств, нетрадиционных 

способов их использования; 

- используют игровую мотивацию помощи и защиты игрушек при создании детьми 

изображений; 

- проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 
 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (5 - 8 ЛЕТ) 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: развивать 

способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции):  

- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда и учить применять их на практике;  

- побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация); 

- использовать разнообразные материалы для создания художественного образа; 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов; 

- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, 

прикладное изделие по образцу разной степени сложности;  

- формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с 

опорой на схему;  

- учить действовать по словесной инструкции;  

- учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и 

обеспечивать необходимые для этого условия; создавать выставки, экспозиции; 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и 

предложения; совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство 



ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: совершенствовать навыки пения 

индивидуально; учить танцевальным движениям под музыку;  

- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: учить 

музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои 

действия с действиями партнёров;  

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты; расширять круг навыков прикладного художественного 

ручного труда.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: знакомить детей с 

произведениями о детях в стихах и прозе;  

- знакомить с произведениями театра и кино о детях;  

- знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков); давать представление о прикладных видах художественного творчества (по 

выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.; 

давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера, 

дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; давать представление о людях 

творческих профессий: как они обучаются, где и как работают; давать представление о 

ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).  

Дополнительное содержание образовательной области «Художественноэстетическое 

развитие» для детей 6—8 лет знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, 

легендами, притчами.  

Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; знакомить детей с традиционной музыкой 

разных народов в контексте «Путешествий в культуры мира»; знакомить детей с 

произведениями мирового изобразительного искусства в контексте «Путешествий в 

культуры мира»; читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и 

народов; формировать первичное представление о временной последовательности 

развития культуры — ленте времени.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение 

собственной компетенции — учиться;  

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их 

ландшафтами, садами, полями, лугами, водоёмами и т. п.  

Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 

окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально 

организованных видах деятельности; создавать условия для восприятия природы, 

красивых предметов быта, произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, чтения художественной литературы, слушания музыкальных 

произведений; знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, 

музыкального и изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, 

скульптура).  

Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; 

побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы;  

Содержание образовательной деятельности рассказывать детям о народных 

мастерах, деятелях культуры и искусства.  

Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, 

прослушивать записи классической музыки; воспитывать ценность культурного досуга, 

посещения учреждений культуры: библиотеки, музея, театра; поддерживать и закреплять 

интерес к художественной литературе; учить анализировать тексты на доступном уровне; 

знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; стремиться понимать 

смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; создавать 



материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки; 

фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном разделе 

могут быть представлены региональные программы, реализующие этнокультурный 

компонент, знакомство детей с народным творчеством, национальной культурой, 

художественными промыслами, творчеством народных мастеров.  

Если возможности образовательной организации позволяют, предлагаем включить 

в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных 

отношений, парциальные образовательные программы по хо реографии, театрализованной 

деятельности, слушанию музыки, живописи и др. 

 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2 - 3 ГОДА) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ГОДА) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу.  



Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Слушание. 

Воспитывать  слушательскую  культуру у детей,  

Развивать умение  понимать и интерпретировать    выразительные  средства музыки.  

Учить  внимательно  слушать музыку, чувствовать  ее характер, узнавать песни, пьесы по 

мелодии.  

Учить различать звуки по высоте (высокий – низкий, в пределах сексты, септимы), различать 

динамику музыкальных произведений.  

Развивать  музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый. 

Пение. 

Формировать навыки в пении. Учить петь выразительно, без напряжения, протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах Ре- си), брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

произносить  слова четко, смягчать концы фраз, Учить передавать правильно мелодию, вместе 

начинать и заканчивать песню, петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Музыкально – ритмические движения 

Продолжать формировать  навыки  в движениях под музыку.  

Учить двигаться ритмично  в соответствии с характером музыки, в  умеренном и быстром темпе, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двухчастной  и  трёхчастной формой  музыки. 

Выполнять танцевальные  движения: прямой галоп, пружинки, поскоки, ставить ногу на носок, на 

пятку, кружиться по одному и в парах, двигаться парами по кругу в танцах и хороводе, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно.  

Учить выполнять движения с предметами (флажки, платочки, ленточки, куклы и др.)  

Учить инсценировать (совместно с воспитателем) песни, выразительно передавать игровые образы 

в инсценировках.  

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься  музыкальной деятельностью. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Воспитывать интерес к музицированию.  

Учить играть на металлофоне простейшие мелодии, построенные на одном или двух звуках. 

К концу учебного года дети могут: 

внимательно   слушать музыкальные произведения, чувствуя его характер; 

узнавать песни по мелодии; 

различать звуки по высоте (в пределах сексты- септимы); 

петь протяжно, подвижно, четко произносить слова; 

вместе начинать и заканчивать песни; 

выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя  их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; 



выполнять движения с предметами; 

выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, двигаться парами по кругу, кружиться по 

одному и в парах; 

инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном  звуке. 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 
Слушание. 

Развивать способность понимать содержание музыкальных произведений разного жанра 

(марш, танец, песня) и эмоционально откликаться на выраженные в них чувства и настроения.  

Узнавать произведения по вступлению, мелодии.  

Учить различать звуки по высоте (высокий, низкий) в пределах квинты, узнавать звучание разных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), отличать на слух правильное и неправильное 

пение.   

Обогащать слуховой опыт детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

Обучать детей элементарному анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств  музыкальной выразительности. 

 

Пение. 

Продолжать формировать навыки в пении.  

Учить петь выразительно, без напряжения, плавно, лёгким звуком, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню.  

Продолжать учить правильно, передавать мелодию, петь умеренно громко и тихо в разных 

темпах самостоятельно  в сопровождении музыкального инструмента, с воспитателем без 

музыкального сопровождения.  

Учить сольному  исполнению ранее выученных песен. Работать над чистотой 

интонирования.  

Музыкально-ритмические движения. 

Формировать  навыки в движениях под музыку.  

Научить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

самостоятельно  переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, выполнять движения различного характера с предметами 

и без  них.  

Учить танцевальным движениям: поочередно выбрасывать ноги вперед в прыжке, делать 

приставной  шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку.  

Учить детей танцам, состоящим из этих элементов движений.  

Учить действовать самостоятельно в музыкальных и играх и танцах, не подражая, друг 

другу. Учить инсценировать содержание песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать учить играть на металлофоне простейшие мелодии по одному и  небольшими 

группами. 

К концу учебного года дети могут: 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

узнавать произведения по мелодии, вступлению; 

различать звуки  высокие и низкие (в пределах квинты); 

петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

произносить отчетливо слова; 

своевременно начинать и заканчивать песню; 

 петь в сопровождении музыкального инструмента; 

 ритмично двигаться в соответствии  с различным характером и динамикой музыки; 

самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами; 

выполнять танцевальные движения: поочерёдное    выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед в и кружении; 

самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 



 действовать самостоятельно, не подражая, друг другу; 

играть на металлофоне   мелодии по одному и небольшими группами. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-8 ЛЕТ) 

Слушание. 

Воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения разного 

жанра, расширять музыкальные впечатления и понятийный словарь.  

Продолжать учить детей различать звуки по высоте (в пределах квинты- терции).  

Узнавать знакомые произведения, называть любимые.  

Различать и называть танец  (полька, вальс, народная пляска),  песню, марш, части произведения:  

вступление, заключение, запев, припев.   

Познакомить детей  с музыкой русских композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,  Н. 

Римский – Корсаков, С. Рахманинов), зарубежных (Р. Шуман, В. Моцарт, Л Бетховен), советских 

композиторов (Д. Кабалевский, С. Прокофьев).  

Познакомить с вокальной музыкой (русские народные песни, песни других народов, современные 

песни), инструментальной (фортепиано, скрипка, аккордеон), оркестровой (народных 

инструментов, симфонической, духовой). 

Пение. 

Совершенствовать навыки в пении.  

Развивать стремление самостоятельно исполнять  песни. 

Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание),  правильно  передавая 

мелодию; брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, удерживать его 

до конца фразы.  

Учить  детей самостоятельно начинать и заканчивать песню; петь индивидуально и коллективно. 

Музыкально- ритмические   движения. 

Совершенствовать навыки в движениях под музыку.  

Учить детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами, передавать несложный  музыкальный ритмический рисунок, 

самостоятельно начинать движение после музыкального  вступления.  

Учить танцевальным движениям: боковой галоп, шаг с притопом, приставной шаг с приседанием.  

Учить исполнять выразительно танцы, состоящие из этих движений.  

Познакомить детей с  простейшими танцами народов мира.  

Учить выразительно, передавать различные игровые образы, выполнять  движения с предметами, 

инсценировать игровые песни, придумывать варианты   образных движений в играх, хороводах. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей играть на различных музыкальных инструментах несложные песни, мелодии 

(металлофон, барабан, кастаньеты и др.)  

Учить  играть по одному и в ансамбле. 

К концу года дети могут: 

узнавать мелодию   Государственного гимна РФ, знать, что во время  исполнения гимна 

необходимо вставать, мальчикам снимать головные уборы; 

различать произведения разного жанра: танец (полька, вальс, народная пляска), песню, марш; 

узнавать части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

уметь эмоционально откликаться  на выраженные в музыкальных произведениях чувства и 

настроения:  

петь выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движения после музыкального вступления; 

выполнять   танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий   шаг, боковой галоп. 

 исполнять выразительно и ритмично танцы, движения с предметами (шарами, обручами, цветами 

и др.); 

 инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх, хороводах; 

играть по одному и в ансамбле на различных инструментах несложные песни, мелодии. 

 



ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

(В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ) 

(2-3 ГОДА) 
С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру и формирования 

навыков деятельности с различными изобразительными средствами педагоги:  

- организуют наблюдение детей (неоднократное, отсроченное во времени) за деятельностью 

воспитателя по созданию рисунков, фигур из пластилина; 

- создают несложные, знакомые ребёнку конструкции, изображения, комментируя свои действия; 

- организуя наблюдения за действиями взрослого, предлагают детям различные изобразительные 

материалы, привлекают к совместной деятельности по созданию изображений; 

 - создают изображения совместно с ребёнком, подчёркивая его авторство и успешность его 

действий; 

-  используют созданные воспитателем или воспитателем совместно с детьми изображения в 

качестве образца для последующего самостоятельного воспроизведения ребёнком; 

- задают ребёнку вопросы о содержании его работы и намерениях; 

- побуждают детей дополнять созданное изображение деталями, задавая вопросы. 

Помогают детям в дополнении изображения выразительными деталями, конкретизируя его, тем 

самым поддерживают ребёнка в реализации его замысла; 

 - раскрывают возможности изобразительных материалов; показывают различные приёмы работы 

с ними; 

 - практикуют специально организованную совместную с детьми образовательную деятельность, 

занятия четырёх типов: занятия, на которых воспитатель знакомит детей с изобразительными 

материалами и на которых он рисует или лепит сам, а дети наблюдают; 

Занятия, на которых воспитатель создаёт изображение персонально для каждого ребёнка, 

привлекая к этой деятельности детей, предлагая им действовать самостоятельно, подражая 

действиям педагога; 

Занятия, на которых ребёнку предоставляется возможность выразить своё эмоциональное 

состояние, рисуя или вылепливая то, что он сам хочет и в том количестве, в каком хочет; 

Занятия, на которых педагог постепенно подводит детей к тому, чтобы они ставили перед собой 

задачи и добивались их достижения; 

- создают в течение дня условия для самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение10—20минут; 

- показывают пример пения, музицирования, рисования, лепки, конструирования. 

(3-4 ГОДА) 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, формирования навыков 

деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского творчества 

педагоги: 

- используют приём одушевления персонажей — различных изобразительных материалов (кистей, 

красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними; 

- используют наглядный показ действий с различными изобразительными средствами, 

проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их результат; 

- организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами ближайшего окружения, 

подчёркивая красоту этих объектов — природную или рукотворную; 

- предоставляют детям возможности самостоятельно экспериментировать с разными 

изобразительными материалами и средствами; 

- заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение красотой природы, 

музыки, произведения искусства; 

- используют «Полочку красоты» — место в группе, хорошо видное детям, на котором 

воспитатель размещает красивые предметы, изображения, композиции из живых и засушенных 

растений, на которые он хочет обратить внимание детей. Объекты на «Полочке красоты» 

систематически заменяются, обновляются; 

- организуют совместное парное партнёрское творчество детей; 

- используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, фигурки из 

пластилина или глины) для игрушек; 

- проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

(4—5 ЛЕТ) 



С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

и развития детского творчества педагоги: 

- развивают интерес детей к цвету и предоставляют им возможности 

экспериментирования с цветом. Обучают приёмам смешивания красок для получения 

нужного оттенка, наложения цвета на цвет, размывания цвета;  

- обучают разным приёмам получения изображений в рисовании: прикладывание 

кисточки к бумаге плашмя — примакивание;  

- вращение плотно приложенной к бумаге клеевой кисти с жёсткой щетиной; нанесение 

точек, пятен; отпечатывание; набрызг.  

Побуждают детей к экспериментированию с сочетанием различных приёмов 

рисования; обучают разным приёмам получения выразительных изображений в 

аппликации: обрывание, симметричное вырезывание, аппликация из смятых кусочков 

мягкой бумаги или комочков ваты;  

- используют «Полочку красоты»;  

- используют «Гору самоцветов» — панно с заданными контурами изображений, которые 

дети заполняют коллективно под руководством воспитателя в течение двух-трёх месяцев, 

используя различные изобразительные средства и материалы.  

Работу с «Горой самоцветов» воспитатель организует, привлекая к ней детей 

индивидуально или малыми подгруппами, предлагая детям творчески воплотить те 

навыки и умения изобразительной деятельности, которые они получили ранее; 

организуют освоение детьми новых материалов и изобразительных средств, 

нетрадиционных способов их использования;  

- используют игровую мотивацию помощи и защиты игрушек при создании детьми 

изображений;  

- проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо.  

(5—6 ЛЕТ) 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

и развития детского творчества педагоги:  

- создают условия для использования детьми известных им приёмов получения 

изображений для реализации их собственных замыслов;  

- применяют коллективные формы работы по созданию красочных изображений, панно, 

скульптурных композиций из глины или пластилина, объединённых общей темой, 

предоставляя детям возможность самостоятельно распределить работу, выбрать и 

осуществить свой вклад в общую работу;  

- практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, 

интерактивных наглядных пособий по искусству для ознакомления детей с различными 

его видами (живопись, скульптура), воспитания эстетического восприятия произведений 

искусства;  

- используют «Полочку красоты», применяя в её оформлении иллюстрированные альбомы 

с репродукциями произведений искусства, видами природы;  

- практикуют использование в образовательном процессе самодельных альбомов, в 

которых размещаются фотографии детей, привезённые из разных путешествий, с дачи 

(дети в различных природных ландшафтах, на фоне архитектурных памятников и т. п.);  

- организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют желание детей 

реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр;  

- организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим количеством 

участников и максимальным охватом детей;  

- поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную трактовку 

образов; 



- знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, поэзия), 

музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура);  

- используют музейную педагогику как средство художественно-эстетического развития 

детей.  

(6—8 ЛЕТ) 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования у них элементарных представлений о видах искусства, навыков 

деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского творчества 

педагоги: 

- практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, 

интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, скульптура, архитектура) для 

ознакомления детей с различными его видами, воспитания эстетического восприятия 

произведений искусства;  

- знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической деятельностью, целью которой 

является определение формальных качеств различных объектов, изделий;  

- с разными видами дизайна — художественным, ландшафтным, промышленным, 

информационным (веб-дизайном), дизайном интерьеров, транспортным, световым, 

книжным, полиграфическим, другими видами дизайна;  

- практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одежды и обуви, в том 

числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для воспитания эстетического 

восприятия окружающего мира в части его бытовой, промышленной составляющей; 

- используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной теме, 

сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказки», 

«Попробуйте изобразить сказочную птицу», — предоставляя детям свободу выбора 

изобразительных средств, а также приёмов создания изображения;  

- применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о выдающихся 

художниках, писателях, композиторах. 
 

2.2.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2  ДО 3 ЛЕТ) 
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 

двигательный опыт детей; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке; 

- создавать условия для игр с мячом; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

- соблюдать режим проветривания; 

укреплять здоровье детей: 

- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать 

спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в 

помещении детского сада при соблюдении температурного режима; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по 

степени воздействия: воздух, вода, солнце; 



- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности путём развития основных видов движений: 

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а также катании, бросании, метании; 

- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению сознания: 

- формировать основы культуры здоровья; 

- прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

- терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, 

одеваться и раздеваться; 

- на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 

стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА : (3 - 4 ГОДА )  
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, движением под 

музыку; 

- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать двигательный опыт детей; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 

Укреплять здоровье детей: 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с 

учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 

повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ культуры 

здоровья: 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного 

поведения; 

- начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулки, движение, гигиена);   

- формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- формировать основы культуры здоровья; формировать ответственное отношение ребёнка к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 - 5 ЛЕТ ) 



С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: 

- развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, вырабатывают умение 

рационально пользоваться движениями для решения двигательных задач с учётом конкретных 

условий (бытовых, игровых и т. п.); 

- развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование понимания 

значимости основных элементов физических упражнений; 

-практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических упражнений, 

называя способ выполнения упражнения; 

- используют систематический тренинг выполнения движений, разученных на физкультурных 

занятиях, в разных ситуациях; 

- в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием динамической 

выносливости, скоростных способностей, гибкости; 

- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, используя 

торможение; самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам; ходьба на лыжах; катание 

на трёхколёсном велосипеде с возможностью выполнения поворотов и езды не только по 

прямой, но и по кругу; катание на самокате). 
 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППЫ ( 5 - 6 ЛЕТ, 6-8 ЛЕТ )  

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни:  

- содействовать полноценному физическому развитию:  

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств;  

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности;  

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений;  

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности; укреплять здоровье детей:  

- широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия;  

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода);  

- избегать перегрузки организованными занятиями;  

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе;  

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте; развивать самоконтроль при выполнении правил и 

норм личной гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня;  

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 

им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции 

в подвижных играх; дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. 

Учить детей действовать в команде. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 



- формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе 

важнейших органов и систем организма;  

- знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; закреплять 

действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда 

кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);  

- расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать 

детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; формировать осознанное выполнение требований 

безопасности; поддерживать проявления осторожности и осмотрительности.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям 

физической культуры и занятий спортом.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 

использовать для всех возрастных групп региональный материал, народные игры, 

развивать у детей интерес к видам спорта, характерным для местности, в которой 

расположен ваш детский сад.  
ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(2-3 ГОДА) 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

педагоги: 

- планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие локомоторных движений, 

связанных с формированием бега, прыжков, бросания; 

- включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в обязательном порядке 

физические упражнения для развития динамического и статического равновесия при перемещении 

в пространстве, при движении в различных условиях; 

- обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность учёта 

упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью развития соответствующих 

нервных центров по управлению их работой и выработки пластичности высшей нервной 

деятельности; 

- используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых физкультурных 

занятий с целью развития возможностей ребёнка в управлении движениями; 

- используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребёнка и достижения точности в 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

- используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение слов и звуков на 

выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребёнком дыхания на выдохе; 

обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счёт укрепления мышц кистей и 

развития произвольности управления их движениями в разнообразных действиях (прокатывании, 

продвижении, бросании, ловле) с различными предметами(мячами разных размеров, в том числе 

массажными, кубиками, шишками и т. д.);  

- создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, поощряют и 

поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь. 

(3-4 ГОДА) 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

ценностей здорового образа жизни педагоги: 

- используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

- создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности, предоставляют 

детям возможность свободно двигаться и удовлетворять потребность в движении;  

-исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной активности детей, чтобы 

избежать утраты интереса детей к движению; 

- используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные движения («Прыгать, 

как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок — золотой 

гребешок (высоко поднимая колени и держа спину прямо)», «Прогибаем спинку, как котёнок» и т. 

д.); 



- проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с предоставлением ребёнку 

свободы в активном движении; 

- используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми основных 

движений; 

- применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, объяснение) методы в 

освоении детьми основных движений; 

- используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных направлениях для 

усвоения эталона направления и развития способности к ориентировке в пространстве;  

- проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки;  

- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой горки, скольжение 

по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на трёхколёсном велосипеде, самокате). 

(4—5 ЛЕТ) 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: развивают у детей возможности 

осознанного выполнения движений, вырабатывают умение рационально пользоваться 

движениями для решения двигательных задач с учётом конкретных условий (бытовых, 

игровых и т. п.); 

- развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование 

понимания значимости основных элементов физических упражнений; практикуют 

словесные инструкции к выполнению движений, физических упражнений, называя способ 

выполнения упражнения; используют систематический тренинг выполнения движений, 

разученных на физкультурных занятиях, в разных ситуациях;  

- в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

динамической выносливости, скоростных способностей, гибкости;  

- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, используя 

торможение; самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам; ходьба на лыжах;  

- катание на трёхколёсном велосипеде с возможностью выполнения поворотов и езды не 

только по прямой, но и по кругу; катание на самокате).  

 

(5—6 ЛЕТ) 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта педагоги:  

- используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и ногами с 

целью развития координации;  

- создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют различные 

ситуации выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно);  

- практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ;  

- в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической работоспособности;  

- создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной активности; 

- практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения остроты 

зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки;  

- вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в нужном месте); 

- активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные игры, 

игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей);  

- усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, выполнение 

поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с разбега, приседая и вставая 

во время движения; лыжи — хождение скользящим шагом, с поворотами на месте и в 

движении; велосипед — езда на двухколёсном велосипеде по прямой и с поворотами, 

ускоряясь и тормозя).  



(6—8 ЛЕТ) 

С целью развития у детей основных движений, становления у них 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа 

жизни, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги:  

- при планировании образовательной работы по физическому развитию делают акцент на 

формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения движений;  

- при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают в него 

упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных способностей, 

выносливости;  

- практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр;  

- практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности с целью овладения детьми различными по характеру движениями 

(плавными и резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-

ленивыми и т. д.); 

- продолжают использовать командные подвижные игры с элементами соревнования, с 

элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный 

теннис), а также спортивные упражнения. 
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ 

Основные задачи 

Период с 5 сентября по 1 октября:  

Преодоление водобоязни; 

Формирование мотивации к занятиям плаванию; 

Изучение погружения в воду; 

Изучение дыхания; 

Изучение правильного положения тела в воде у неподвижной опоры; 

Изучение всплывания и лежания на воде; 

Изучение техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры с  

произвольным дыханием; 

Изучение техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры в сочетании с 

дыханием; 

Изучение техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Изучение техники ногами кролем на спине у неподвижной опоры; 

Изучение техники дыхания при плавании кролем на груди у неподвижной опоры; 

Период с 1 октября по 1 ноября:  

Преодоление водобоязни; 

Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Закрепление   техники   дыхания   при   плавании   кролем   на   груди   у неподвижной опоры и 

изучение с подвижной; 

Изучение скольжения на груди и на спине; 

Продолжение изучения правильного положения тела в воде у неподвижной опоры; 

Продолжение изучения всплывания и лежания на воде; 

Продолжение изучения техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры с  

произвольным дыханием; 

Продолжение изучения техники ногами кролем на груди у неподвижной опоры в 

сочетании с дыханием; 

Продолжение изучения ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Продолжение изучения ногами кролем на спине у неподвижной опоры; 

Продолжение изучения техники дыхания при плавании кролем на груди у неподвижной опоры; 

Период с 1 ноября по 1 декабря: 

Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Закрепление   техники   дыхания   при   плавании   кролем   на   груди   у неподвижной опоры и 

изучение с подвижной; 

Изучение скольжения на груди и на спине; 

Закрепить умение всплывания и лежания на воде; 

Изучение техники работы ногами кролем на спине с плавательной доской; 

Изучение техники плавания ногами кролем на спине без досочки; 

Изучение движений руками кролем на груди у неподвижной опоры; 



Изучение техники работы одной рукой кролем на груди и кролем на спине с досочкой; 

Изучение техники работы ногами кролем на груди без досочки; 

 Изучение  техники работы  руками  кролем  на  спине  и  согласования движений рук и ног; 

Период с 1 декабря по 1 января:  

Закрепление техники ногами кролем на груди с плавательной доской; 

Закрепление   техники   дыхания   при   плавании   кролем   на   груди   у неподвижной опоры и 

изучение с подвижной; 

Изучение скольжения на груди и на спине; 

Закрепить умение всплывания и лежания на воде; 

Продолжение изучения техники работы ногами кролем на спине с плавательной доской; 

Продолжение изучения техники плавания ногами кролем на спине без досочки; 

Продолжение изучения движений руками кролем на груди у неподвижной опоры; 

Продолжение изучения техники работы одной рукой кролем на груди и кролем на спине с 

досочкой; 

Продолжение изучения работы ногами кролем на груди без досочки; 

Продолжение изучения техники работы  руками  кролем  на  спине  и  согласования движений 

рук и ног; 

Период с 1 февраля  по 1 март:  

Закрепление техники дыхания кролем на груди; 

Закрепление умения скольжения на груди и на спине; 

Закрепление умения работы ногами кролем на спине с плавательной доской и без; 

Закрепление техники согласования движений руками и ногами кролем на спине; 

Изучение и закрепление техники работы руками кролем на груди и согласование рук и 

ног; 

Совершенствование всплывания и лежания на воде; 

Совершенствование скольжения; 

Изучение плавания на скорость. 

Период с 1 марта по 1 апреля:  

Совершенствование всплывания и лежания на воде; 

Совершенствование скольжения; 

Закрепление и совершенствование техники плавания кролем на спине и кролем на груди; 

Плавание на скорость; 

Период с 1 апреля  по 1 мая:  

Совершенствование всплывания и лежания на воде; 

Совершенствование скольжения; 

Закрепление и совершенствование техники плавания кролем на спине и кролем на груди; 

Плавание на скорость; 

Проверка эффективности программы. 

К  основным  средствам  обучения  плаванию  относятся  следующие группы физических 

упражнений: 

- ОРУ в зале сухого плавания; 

- Передвижение в воде; 

- Действия с предметами; 

- Различные виды погружения в воду; 

- Скольжения на животе, на спине; 

- Игры и эстафеты на воде. 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения применяются в целях: 

— повышения уровня общего физического развития занимающихся; 

— совершенствования основных физических качеств, определяющих успешность обучения и 

тренировки в плавании (координация движений, сила, быстрота, выносливость, подвижность в 

суставах); 

— организации внимания занимающихся и предварительной подготовки -к 

изучению основного учебного материала в воде. 

Выполнение общеразвивающих упражнении на занятиях по плаванию направлено главным 

образом на укрепление опорно-двигательного аппарата,, формирование мышечного корсета и 

воспитание правильной осанки. 

На первых этапах обучения, когда новичок не может еще проплывать определенные отрезки и 

дистанции в воде и таким образом совершенствовать выносливость, необходимо 



использовать другие виды физических упражнений (ходьбу, бег, спортивные и подвижные игры и 

т.д.), а также широко применять повторный и интервальный методы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Для развития быстроты следует включать в занятия спортивные и подвижные игры; выполнение 

упражнений в максимальном темпе за короткий отрезок времени прыжков, метаний, 

стартовых ускорений в беге, специальных гимнастических упражнений и упражнений в воде (на 

первых этапах обучения- упражнений с движениями ногами, держась руками за бортик). 

Имитация на суше движений, сходных по форме и характеру с движениями, выполняемыми» 

воде, способствует более быстрому и качественному освоению техники плавания. Также они 

предварительнознакомятся с необходимостью преодолевать сопротивление воды при выполнении 

гребков руками, применяя упражнения с резиновыми кругами или бинтами.  

Наряду с динамическими используются статические упражнения с изометрическим характером 

напряжения работающих мышц: например, для ознакомления с мышечным чувством, 

возникающим при имитации скольжения (принять положение «скольжения» у стены и несколько 

раз напрячь мышцы туловища, рук и ног)  

Принцип подбора упражнений комплекса следующий:  

 Вначале выполняются разогревающие и дыхательные упражнения: ходьба в различном темпе 

с различными положениями и движениями рук; бег с прыжками и движениями руками; прыжки со 

скакалкой; спортивная или подвижная игра. Затем — упражнения широкого воздействия, в 

которых заняты большие группы мышц: приседания, наклоны, выпады с наклонами. Далее 

следуют упражнения, направленные на развитие различные мышечных групп: плечевого пояса, 

рук, брюшного пресса, спины, ног. 

Как правило, упражнения силового характера предшествуют упражнениям на растягивание, 

так как без предварительного разогревания мышц могут произойти растяжения и болевые 

ощущения в мышцах и суставах. После силовой работы выполняются упражнения на 

расслабление. 

Комплекс заканчивается имитацией техники плавания или упражнений, выполняемых в воде, 

которые являются связующим звеном между частями занятия, проводимыми на суше и в воде. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой: 

С помощью подготовительных упражнений для освоения с водой решаются следующие задачи: 

1) формирование комплекса рефлексов (кинестетических, слуховых, 

зрительных, тактильных, дыхательных и вестибулярных),соответствующих основным свойствам и 

условиям водной среды; освоение рабочей позы пловца, чувства опоры о воду и дыхания в 

воде— как подготовка к изучению техники спортивного плавания; 

устранение инстинктивного страха перед водой — как основа 

психологической подготовки к обучению плаванию. 

Выполнение подготовительных упражнений позволяет новичку ознакомиться с физическими 

свойствами воды (плотностью, вязкостью, температурой), испытать выталкивающую подъемную 

силу воды и чувство опоры о воду. В результате устраняется инстинктивный страх перед водой; 

вырабатываются умение ориентироваться и уверенность поведения в непривычных условиях 

водной среды  

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. Это 

увеличивает плавучесть тела занимающихся и помогает им быстрее почувствовать, что они 

легче воды и могут без всяких усилий держаться на ее поверхности. 

Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, которые 

являются элементами техники спортивных способов плавания. Особое внимание уделяется 

упражнениям в скольжении, которые содействуют выработке равновесия, горизонтального 

положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании, тренируют умение занимающихся 

напрягать мышцы туловища и вытягиваться вперед, увеличивая длину скольжения. 

Практически скольжение - основное упражнение для выработки рациональной рабочей позы 

пловца и оптимальных мышечных усилий, направленных на поддержание горизонтального 

положения тела. 

Упражнения для освоения с водой можно разделить на пять подгрупп: упражнения для 

ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду с головой, подныривания 

и открывание глаз в воде; всплывания и лежания на воде; выдохи вводу; скольжения. 

Основные виды упражнений в воде 

1. Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды. 

Задачи: 



- быстрое освоение с водой, ликвидация чувства страха перед новой, непривычной 

средой; 

- ознакомление с температурой, плотностью, вязкостью и сопротивлением воды; 

- формирование умения опираться о воду и отталкиваться от неё 

основными гребущими поверхностями: ладонью, предплечьем, стопой, голенью. 

2. Погружение в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде.  
Задачи: 

- устранение инстинктивного чувства страха перед погружением в воду; 

- ознакомление с выталкивающей подъёмной силы воды; 

- обучение открыванию глаз и ориентировка в воде. 

3. Всплывание и лежание на воде.  

Задачи: 

- ознакомление с непривычным состоянием гидростатической невесомости; 

- освоение навыка лежания на воде в горизонтальном положении; 

- освоение возможного изменения положения тела в воде. 

Выдохи в воду. 
Задачи: 

-     освоение навыка задержки дыхания на вдохе; 

- умение делать выдох- вдох с задержкой дыхания на вдохе; 

-     освоение выдохов в воду. 

Скольжение.  

Задачи: 

- освоение равновесия и обтекаемого положения тела; 

- умение вытягиваться вперёд в направлении движения; 

- освоение рабочей позы пловца и дыхания (Булгакова Н.Ж., 2001). 

     7. Игры и развлечения на воде 

На занятиях плаванием, обязательно используются игры и развлечения на воде. Игры и 

развлечения на воде содействуют: 

- повышению интереса детей к повторению знакомых упражнений; 

- повышению эмоциональности и уменьшению монотонностизанятий; 

- совершенствованию плавательных умений и навыков; 

- совершенствованию физических и морально-волевых качеств; 

- выработке умения взаимодействовать в коллективе; 

- воспитанию чувства коллективизма и взаимопомощи.  

Игры, применяемые при обучении плаванию, в зависимости от возраста и подготовленности 

участников, делятся на три группы. 

Первая группа - игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета. Такие 

игры проводятся с новичками на первых занятиях плавания. Они просты и не требуют 

предварительного объяснения. Это игры с преодолением сопротивления воды, с 

погружением в воду, нырянием, прыжками в воду, открыванием глаз в воде, со скольжением и 

плаванием. 

К ним относятся игры типа «Кто быстрее спрячется под водой?», «У кого больше пузырей?», 

«Кто дальше проскользит?» и т.д.  

Вторая группа— игры сюжетного характера. Они являются основным обучающим материалом на 

занятиях по плаванию для детей. Их следует включать в занятия после того, как дети освоятся с 

водой, научатся передвигаться и уверенно чувствовать себя в воде.  

Если сюжетная игра имеет сложные правил.», ее надо предварительно объяснить, а иногда и 

привести вначале на суше. 

Третья группа -командные игры. В них участники объединяются в равные по силам команды. 

Эти игры воспитывают чувство коллективизма, развивают инициативность, быстроту 

ориентировки. Такие игры требуют от участников проявления самостоятельности, 

достаточных волевых усилий, умения управлять собой, что необходимо, например, при 

разрешении возможных игровых конфликтов. Добровольное ограничение своихдействии 

правилами игры воспитывает сознательную дисциплину, приучает к ответственности за свои 

поступки. 

Как правило, в.командных играх принимают участие занимающиеся, которые хорошо плавают и 

уверенно чувствуют себя в воде . 

 

При проведении игры нужно соблюдать следующие правила: 



1) в  игру  разрешается  включать  только  те  упражнения  и движения, которые освоены 

всей группой детей; 

2) в каждой игре должны участвовать все дети, находящиеся в воде; 

в   каждой   игре   перед   ее   участниками   должна   быть   поставлена 

конкретная задача; 

объясняя игру,  необходимо четко рассказывать о ее содержании и  

основных   правилах;   в   случае   необходимости   выбрать   ведущего   и 

разделить играющих на группы, равные по силам; 

3) во время игры необходимо тщательно следить за поведением играющих,  смотреть     за    

всеми     нежелательными     проявлениями,     грубостью, нетоварищеским поведением, 

нарушением правил игры; 

4) игру   нужно   остановить,   если   возникает   необходимость   сделать 

замечание кому-либо из играющих; 

5) после окончания игры надо обязательно объявить ее результаты, назвать победителей и 

проигравших, особо поощрить тех, кто   проявил   взаимную   помощь   и   умение   действовать   в   

интересах коллектива: 

9) игру нужно вовремя закончить, пока она не надоела занимающимся и они не очень 

устали. 

Выбор игры зависит от педагогических задач обучения, количества участников, их возраста и 

уровня плавательной подготовленности. 

Умелый подбор игр дает возможность регулировать физическую и эмоциональную нагрузку 

занимающихся на занятии плаванием. 

Игры и развлечения на воде проводятся в конце основной и в заключительной части занятия, 

продолжительностью 5—20 мин, а иногда и более—в зависимости от содержания игры и 

задач занятия.  

Это способ воздействия, который осуществляется в данный момент, в конкретной педагогической 

ситуации для решения частных задач, это часть метода. Иногда употребляют термин 

"методический подход" и "методическое направление". 

Выполнение упражнений в парах с поддержкой партнером.Используя этот прием, следует 

приучать детей (особенно поддерживающих) контролировать качество выполнения движений 

партнером, помогать в устранении замеченных ошибок. Как правило, этот прием применяется в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста . 

Контрастные упражнения.Например, педагог дает задание: сесть на дно, но так, чтобы голова 

оказалась под водой (для этого глубина воды должна быть на уровне груди). Если 

предварительно выполняются глубокий вдох и задержка дыхания, то сделать это невозможно. 

Однако, выдыхая воздух по мере приседания и погружения, ребенок выполнит задание — сядет на 

дно. Следовательно, предварительный глубокий вдох и последующая задержка дыхания 

удерживают тело у поверхности воды, а при выдохе оно погружается в воду. Другое 

упражнение: в положении упора лежа сделать глубокий вдох, задержать дыхание («Воздушный 

шар»), прижать; руки к туловищу и попытаться лечь на дно — не получится! Тогда выполним 

выдох («Гудок») — и тело ляжет на дно как «подводная лодка».  

Вариативность при изучении движений.Для того чтобы дети научились технически грамотно 

плавать, они должны опробовать множество вариантов движений, а из их многообразия 

выбрать «свой», соответствующий индивидуальным особенностям каждого. Для этого 

предусматривается изучение различных движений —прямыми и согнутыми руками по кругу, 

ромбом, «лепестком», в форме песочных часов, дугой и т. д. 

Выполнение движений в соревновательной или игровой форме.В процессе изучения движений в 

различных положениях проводятся игры, обязательно содержащие эти движения. В игре 

деятельность ребенка" направлена на достижение личной или командной победы — все 

изучаемые ранее движения выполняются отвлеченно, поэтому здесь наиболее ярко проявляется 

степень их освоения. Педагог контролирует действия занимающихся и по окончании игры в 

доступной форме указывает на допущенные ошибки. 

С большим интересом дети выполняют упражнения в соревновательной форме. Следует 

помнить, что при использовании данного приема участники должны знать итоговый результат, 

иначе такая форма занятий теряет смысл. Вначале это выполнение упражнения на оценку: «Кто 

лучше», «Кто дальше?» (продвинет игрушку, проскользит ), «Кто точнее?» (поднырнет под 

плавающий круг) и т. д. 

Облегчение (усложнение) условий выполнения упражнений.Педагог отмечает, что на мелком 

месте его подопечные выполняют упражнения хорошо. Для проверки прочности изучаемых 



навыков детей временно переводят на более глубокую часть бассейна, где им предлагается 

выполнить те же упражнения, но сначала в небольшой дозировке. Если и здесь все идет успешно, 

время работы в усложненных условиях увеличивается.  Усложнением условий может быть 

также безостановочное выполнение упражнений по всей длине бассейна, плавание только с 

помощью рук или ног с дополнительным сопротивлением и т. д. 

Медленное плавание.Это наиболее действенный прием, направленный на изучение 

согласования движений с дыханием (особенно в кроле на груди). Дело в том, что маленькие дети, 

чтобы удержать тело у поверхности воды, рефлекторно выполняют очень быстрые движения 

руками, не успевают своевременно сделать вдох и захлебываются, а затем останавливаются. 

Суть же рекомендуемого приема состоит в умении подчинить движения ритму дыхания, что на 

данном этапе обучения можно осуществить только с помощью медленного плавания. Однако для 

овладения этим приемом необходимо следующее: во-первых, научиться хорошовыполнять 

скольжение (длительное время сохранять исходное положение для выполнения плавательных 

движений); во-вторых, проплывать хотя бы несколько метров в очень медленном темпе, 

опустив лицо в воду (с задержкой дыхания); и в-третьих, уметь многократно выполнять 

ритмичные выдохи в воду, погружаясь с головой («Насос»). Постепенное увеличение скорости 

плавания и сохранение при этом ритмичного дыхания в согласовании с движениями руками 

и ногами свидетельствует о прочном освоении навыка. Ребенок может, задержав дыхание или 

нарушив его ритм, быстро проплыть определенное расстояние, а у наблюдающих за ним 

складывается впечатление о правильном согласовании движений и дыхания. Определить ошибку 

можно по внешним признакам: одышке, изменению 

цвета кожи (чаще покраснению) лица, шеи, плечевого пояса. Если же ритм дыхания не нарушен, 

указанные признаки отсутствуют. 

Выполнение движений, держась за неподвижную опору. Для этого используют сливной желоб, 

специально изготовленные жерди и т. п. В условиях малогабаритных бассейнов этот прием 

наиболее целесообразно применять для улучшения функциональной подготовленности, когда 

движения ногами уже хорошо освоены в безопорном положении. Дети охотно делают это 

под музыку, где периодическое чередование соответственно медленного, среднего и 

быстрого темпа изменяет и темп выполнения движений. Если же данный прием применять для 

изучения движений ногами, то ребенок сможет выполнить их правильно лишь в том случае, когда 

примет и будет сохранять на протяжении всего упражнения правильное исходное положение , 

требующее предварительного освоения. Если же исходное положение будет неправильным, этот 

прием не принесет никакой пользы, а лишь затруднит и увеличит сроки изучения несложных 

движений (в частности, кроля). Вот почему автор (в отличие от многих своих коллег) не советует 

использовать этот прием для изучения движений, а настоятельно рекомендует лишь как тест для 

оценки качества их выполнения. 

Деятельность в воде 

Описание. Используется для создания предварительного представления об изучаемом 

движении. Описываются наиболее характерные его элементы без объяснения, почему надо 

делать именно так. 

При обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста созданию представления о 

характере движения способствует проговаривание вслух направления движения и его 

конечного результата. Например. «Гребем назад - идем вперед; гребем вправо -идем влево; 

гребем вниз — идем вверх» и т.д. 

Объяснение.Отвечает на основной вопрос, почему надо делать именно так, и является методом 

развития логического, сознательного отношения к учебному материалу. 

Пониманию сущности движения способствует подсказка педагогом тех ощущений, которые 

должны возникать у занимающихся при правильном выполнении упражнения (например, опираться 

ладонью ли стопой о воду, как о плотный предмет). 

Рассказ.Применяется преимущественно во время игр. Если игра проводится с детьми младшего 

школьного возраста, речь педагога должна быть образной, а задания -предметными. 

Беседа.Проводится в форме вопросов и ответов. Повышает самостоятельность и активность 

занимающихся, помогает педагогу лучше узнать их. 

Разбор и анализ действий.Проводится после выполнения какого-либо задания или При 

подведении итогов урока. Анализ и обсуждение ошибок, допущенных при выполнении 



упражнений, а также нарушений правил во время игры нацеливают занимающихся на 

корректировку своих действий. 

Методические указания.Акцентируют внимание занимающихся на деталях или ключевых 

моментах выполняемого движения, Освоение которых даст возможность правильно выполнить 

упражнение в целом. Методические указания на уроках плавания даются для предупреждения и 

устранения ошибок перед выполнением каждого упражнения, во время и после его выполнения. 

При этом уточняются не только отдельные элементы упражнения, ной ощущения, которые 

должны возникать при этом. Так, при выполнении скольжения на спине даются такие указания: 

"живот выше"; «на воде нужно лежать, а не сидеть». 

При работе с детьми младшего возраста указания даются в форме образных выражений и 

сравнений, что облегчает понимание сущности выполняемого движения. Например, при обучении 

выдоху в воду — вдуй на воду, как на горячий чай», «задуй горящую свечу»; при обучении 

движениям руками и ногами - «делай движения руками, как мельница», «носки ног должны быть 

оттянуты, как у балерины», «делай движения ногами, как лягушка». 

Команды и распоряжения.Применяются для управления группой и процессом обучения на уроке 

плавания (как на суше, так и в воде). 

Команды педагога определяют: начало и окончание движения; место для принятия исходных 

положений при выполнении заданий; направление, 

воспроизведением темпа его выполнения создают представление о  его форме и характере. 

Наряду с образным объяснением наглядное восприятие помогает занимающимся понять сущность 

движения, что способствует быстрому и прочному его освоению. Особенно велика рот.наглядного 

восприятия при обучении детей, поскольку у них сильно выраженная склонность к подражанию 

(особенно у младших школьников), что делает наглядность наиболее эффективно!) формой 

обучения, К. наглядным методам относятся показ изучаемого движения (или техники плавания); 

использование учебных наглядных пособии; применение жестикуляции. 

Показ изучаемого движения(или техники способа плавания в целом) применяется на 

протяжении всего курса обучения. Показ техники плавания должен проводиться только 

квалифицированным пловцом перед занятием в воде, когда группа находится на суше. Таким 

образом занимающимся предоставляется возможность видеть движения пловца в разных ракурсах 

(сбоку, спереди и сзади), а также отчетливо слышать сопутствующие объяснения педагога- По его 

заданию демонстратор акцентирует внимание на наиболее существенных элементах техники, 

показывая их в медленном темпе, с остановкой, с максимальным расслаблением или, наоборот, с 

максимальным приложением усилий  

Наряду с целостным показом техники плавания применяется показ учебных вариантов с 

разделением движения на части. При раздельном показе    выделяются    главные    фазы    

движения    (например,    гребка), выполняются упражнения с фиксацией амплитуды движения 

(например, с остановками руки в основных фазах гребка) и т.д. 

Показ учебных вариантов техники на суше проводится педагогом, а показ в воде — 

занимающимся, у которого лучше других получается данное упражнение. Показ 

осуществляется не только до начала занятий, когда группа находится на суше, но и во время 

основной части урока. 

Эффективность показа во многом определяется положением педагога по отношению к 

группе.  1)  педагог должен видеть   каждого занимающегося , что обеспечивает  

контроль   и  управление   процессом обучения; 2) ученики должны видеть показ упражнения в 

плоскости,  отражающей основную специфику движения — его форму, характер и амплитуду. 

Зеркальный показ применяется только при- изучении простых общеразвивающих физических 

упражнений. 

Учебные наглядные пособия.К ним относятся рисунки, плакаты, килограммы. Применяются 

при необходимости сконцентрировать внимание нанимающихся на статических положениях и 

последовательной смене фаз движений. Наглядные пособия отображают такие детали 

техники или конкретного упражнения, которые трудно показать и объяснить (например, 

направление действия силы тяжести и выталкивающей силы; оптимальные углы сгибания 

руки ног в суставах при выполнении гребковых движений; основные положения при 

выполнении ключевых упражнений техники плавания). 

Видео материалы позволяют многократно показывать как отдельные элементы учебных 

вариантов техники, так и технику спортсменов высокой квалификации. Возможность показа 

техники в разных плоскостях, крупным планом, в замедленном темпе и с остановками на 

отдельных деталях движения имеет огромное дидактическое воздействие. При обучении 

плаванию, где техника движений разучивается по частям, применение видеоматериалов 



особенно эффективно. С помощью экранного изображения занимающиеся получают цельное 

представление о способе плавания, овладение которым является конечной целью обучения. 

Жестикуляция.Условия работы в бассейне (повышенный шум, возникающий при 

выполнении упражнений и плавании в результате  

 в результате плеска воды, брызг и др.) затрудняют восприятие занимающимися команд и 

указаний педагога. Поэтому преподаватели, 

тренеры по плаванию применяют большой арсенал условных сигналов и  

жестов, позволяющих им установить более тесный контакт с группой - 

Условные сигналы и жесты не только могут- заменить команды преподавателя (о чем 

необходимо предварительно договориться с обучаемыми), но и помогают уточнить технику 

выполнения движений, предупредить или исправить возникающие ошибки. 

Методы освоения техники плавания 

Изучение техники плавания осуществляется путем многократного выполнения отдельных ее 

элементов, направленного на овладение способом плавания в целом, т.е. применяются два 

метода разучивания - по частям и в целом. 

Метод разучивания по частям. Облегчает освоение техники плавания, уменьшает количество 

допускаемых ошибок, что в целом сокращает сроки обучения и повышает его качество. 

Освоение отдельных элементов техники расширяет двигательный опыт, обогащая 

моторику занимающихся. 

Основу метода разучивания по частям составляет система подводящих упражнений, 

последовательное изучение которых подводит обучаемого в конечном итоге к освоению 

способа плавания в целом  

Метод разучивания в целом.Применяется на завершающих этапах освоения техники, после 

изучения отдельных ее элементов. Сюда входит плавание в полной координации, а также плавание 

с помощью движений ногами и руками и с различными вариантами 

сочетания этих движений. Подчеркнем, что совершенствование техники плавания 

осуществляется только путем целостного выполнения плавательных движений. 

Вначале разучивание техники плавания в целом осуществляется в облегченных условиях: 

плавание поперек бассейна; проплывание коротких отрезков с задержкой дыхания; проплывание 

коротких отрезков кролем с дыханием через 2—3 гребка; плавание с помощью движений 

руками кролем с выдохами в воду и с поплавком между ногами; другие упражнения. 

Затем, по мере освоения техники, чередуют плавание Боблегченных и в обычных условиях, 

постепенно переходя на плавание в полной координации. 

 Методы развития двигательных качеств. 

При изучении техники плавания движение в целом или его отдельные части многократно 

выполняются с учетом величины физической нагрузки, которая регулируется путем изменения 

количества выполняемых упражнений на уроке, их сложности, количества повторений, темпа 

выполнения, продолжительности интервалов отдыха между упражнениями, 

продолжительности каждого упражнения и урока в целом- 

 используется интервальный (повторный) метод. Как правило, выполняются серии 

упражненийпродолжительности и интенсивности (темпа), соответствующие уровню 

физической и плавательной подготовленности занимающихся. 

На суше применяются комплексы обшеразвивающих, специальных и имитационных упражнений. 

В воде это серии упражнений, выполняемых при помощи движений ногами у бортика в 

чередовании с выдохами в воду; серии упражнений в скольжениях на груди и на спине с 

различными положениями рук и гребковыми движениями ногами и руками; чередование 

серий упражнений в плавании по элементам, связкам и в полной координации на отрезках 10—

15 м и др. 

Непрерывный метод применяется после освоения техники движений, когда упражнения на 

суше выполняются без ошибок, а заданные дистанции проплываются без искажения 

техники. 

Для повышения эмоциональности и динамичности занятий в процессе обучения плаванию широко 

применяются соревновательный и игровой методы. Общим методическим правилом для их 

использования является обязательное предварительное разучивание движений или упражнений 

перед их применением в соревновании или игре. Между этими методами существует 

принципиальное отличие: в игровом методе всегда есть сюжетное содержание, тогда как в 

соревновательном его нет. 

Соревновательный метод.Для него характерны: 



1) достижение победы в результате   предельной   мобилизации   своих 

возможностей; 

2) умение использовать особенности своей физической и психологической подготовленности 

в борьбе за первенство. 

Все это предъявляет высокие требования к морально -волевым качествам занимающихся, 

содействуя воспитанию воли, настойчивости в достижении цели, самообладания уже на первых 

занятиях в бассейне. Применение соревновательного метода дает большую физическую и 

психологическую нагрузку, чем обычным метод многократных повторений. 

 

Игровой метод. Для него характерны: 

1) эмоциональность и соперничество, проявляемые в рамках правил игры; 

2) вариативное применение полученных умений и навыков в изменяющихся условиях игры; 

3) умение проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения в игровых 

ситуациях; 

4) комплексное совершенствование физических и морально волевых качеств. 

Игра способствует воспитанию чувства товарищества, сознательной дисциплины, умения 

подчинять свои желания интересам коллектива. 

Как и соревнование, игра повышает эмоциональность занятий, являясь хорошим средством 

переключения с однообразных, монотонных плавательных движений. Вот почему 

соревновательный и игровой методы необходимо применять уже в самом начале обучения.  

Применение дополнительных ориентиров. 

На первых уроках плавания, пока новичок еще не умеет открывать глаза в воде, необходимо 

научить его определять положения тела и головы по отношению к поверхности воды и дну 

бассейна, для чего используются ориентиры типа верх-низ. На последующих этапах освоения 

с водой необходимо определять направление движения тела вперед -назад, вправо-влево, и т.д. 

Для этого пригодны любые предметы, ориентируясь на которые, новичок может определить, в 

какую сторону и сколько он проплыл (бортик бассейна, разграничительные дорожки, лестницы и 

др.)  

Непосредственная помощь преподавателя.  

Помощь, оказываемая педагогом во время занятий, может быть самой разнообразной: 

сопровождение выполнения упражнений подсчетом с эмоционально окрашенной интонацией, 

подбадривание и т.п. 

Особое место занимает непосредственная помощь -педагога, когда он и обучаемый действуют 

совместно. Такая помощь оказывается только на суше, когда нужно уточнить детали техники или 

исправить допущенную ошибку при выполнении упражнения. Для этого занимающийся с 

помощью педагога несколько раз повторяет движение, фиксирует нужное положение тела или 

конечностей, имитирует движение. 

уровню подготовленности обучаемых; 

условиям для проведения занятий 
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