
ПРИКАЗ 

2022 г. 
Москва 

Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования 

В соответствии с частью 65 статьи 12 Федеральноm закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст. 6541), 

пунктом 1 и подпунктом 4.2.62 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N~ 32, ст. 5343; 2022, № 46, ст. 8024), пр и к азы в а ю·. 

Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу 

дошкольного образования. 

Министр С.С. Кравцов 

Об утверждении программы - 03 

MHHHCTEPCTBO JOCT HHHH POLCHHLKOH BERLPALMK 

| SAPETHCTPHPOBAHO 
j PCFMCTPBHHOHHMH Ne 7/ f % ? 

MWZ& 
MUHUCTEPCTBO HPOCBEIIIEHI/IH 

POCCUUCKOU ®EJEPAIIUHU 

(MUHIPOCBEIEHUS POCCHH) 

IMIPUKAS3 

«45 » /ép‘z{//& 2022 1. Ne 724 

MocxkBa 

06 yrBepxkaennn QeaepabHOil 00pa3oBaTe bHOH IPOrpaMMBbl 

JAOLIKOJIBbHOr0 00pa3oBaHus 

B COOTBETCTBHH C YacThiO 6° cTarbd 12 denepanpHoro 3akoHa ot 29 nexabps 2012 r. 

Ne 273-®3 «O6 obpasosanun B Poccuiickoit Penepanum» (CobpaHue 3aKOHOIATENHCTBA 

Poccuiickoii Penepaumn, 2012, Ne 53, ct. 7598; 2022, Ne 39, cr. 6541), 

IyHKTOM 1 ¥ TOIITyHKTOM 4.2.6° nynkra 4 Ilonoxenuss 0 MHHHCTEPCTBE NPOCBEIIEHHUS 

Poccuiickoii Denepariy, YTBEpKIEHHOrO NocTaHoBleHneM IIpaButenscTBa Poccuiickol 

denepanyn or 28 wmons 2018 Ne 884 (CoOpanre 3aKOHONATENHCTBA Poccuiickon 

Deniepanun, 2018, No 32, ct. 53432022, Ne 46, cT. 8024),npUKa3IBIBAL. 

VTBepAUTh  OpHiaraeMyilo  (¢elepambHyl0  00pasoBarelbHYIO  IPOrpamMy 

JOLIKOJBHOI'O 06p2|30BaHI/I}I. 

MuHuCTp / | C.C. Kpasios 

006 yTBepI/IeHHE HporpaMme - 03 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от«$ » ~ 2022 г. № IOZL 

Федеральная образовательная проrрамма 

дошкольноrо образования 

1. Общие положения 

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Федеральная программа) разработана, в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовате
льных программ, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

2. Федеральная программа позволяет реализовать несколько 

основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными 

средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно
-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей с
емьи, большой и 

малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания 

и обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную 

организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным 

представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависи
мости от места 

проживания. 

3. Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися 
в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - ДОО), и планируемые 

ФОП ДО-03 

VTBEPXJIEHA 

nprka3oM MHHHCTEPCTBA IPOCBEILCHHA 

Poccwuiickoil ®enepanun 

or « 25 » M@L&, 2022 1. Ne 7021 

tl)enepanbflafl o0pa3oBaTe/ibHasi NIporpamMma 

JOIIKOJIBLHOT0 00pa30BaHNA 

I. O6umune moJoXKeHHs 

1. ®enepansHas oOpa3opaTeNbHas NPOrpaMMa  JOIIKOJIBHOTO obpazoBanus 

(natee — DegmepanpHas Iporpamma) paspa6orana B coorserctud ¢ [lopsnxoM 

pa3paGoTKu U yTBEPXAEHHS (e/IepabHBIX OCHOBHBIX 06111e00pa3zoBaTebHBIX IPOIPaMM, 

YTBEPXIEHHBIM TIPUKa3oM MHUHHCTEPCTBA TIPOCBEIUCHHSA Poccuiickoii ®exepanuu 

ot 30 centsiOps 2022 r. Ne 874 (3aperucTprpoBaH MHHHCTEPCTBOM IOCTHIIMH Poccuiickoit 

Oenepauun 2 Hos6ps 2022 r., perMCTPaLOHHEIH Ne 70809). 

2. denepanpHas porpamMma II03BOJISIET peanu30BaTh HECKOJIBKO 

OCHOBOTIOJIArAKOIMX QYHKIHH JOLIKOIBHOTO YPOBHS 00pa3OBaHHUS: 

1) o6yuenne ¥ BOCHMTaHME DPeOEHKa MOIIKONBHOrO BO3pAacTa Kak IpaXIaHKHA 

Poccuiickoii Demepaupy, (OPMHUPOBAHHE OCHOB €ro TIPaXJaHCKOH H KyJIBTYypHOH 

MIEHTHYHOCTA Ha COOTBETCTBYIOLIEM €ro BO3pacTy COJepXaHuH  NOCTYIHBIMH 

CpeCTBaMy; 

2) co3aHue eIHHOrO AApa COAepXKaHus JI0IIKOIBHOrO o6pasopannus (zaree — J10), 

OpHEHTHPOBAHHOrO Ha mpHoOlIeHHe feTel K TPaJULUHOHHBIM 1yXOBHO- HpABCTBEHHBIM H 

COLMOKY/ILTYPHBIM ILIEHHOCTSIM POCCHICKOro Hapona, BOCIHTaHHE I0/pacTaiolero 

IOKOJIEHHS KAK 3HAIOIIETO U YBAXAIONIEr0 HCTOPHIO U KyJILTYPY CBOCH CEMbH, 0oJb1I0H U 

maioil PojuHEL, 

3) co3qaHue eTMHOTO (elepalbHOro 06pa3oBaTe/IbHOTO IPOCTPAHCTBA BOCIMTAHMA 

¥ ofOyueHus JHeTeil OT POXICHHA [0 TIOCTYIUICHHI B ob6111e00pa3oBaTENLHYIO 

OpraHmsalmio, oOOecledMBalOIlero PpeOEHKy W ero  pOIHUTEILiM (3aKOHHBIM 

TIpeJCTABUTENSIM) PaBHBIE, Ka4eCTBCHHbIE YCIIOBHS JIO, BHe 3aBHCHMOCTH OT MECTa 

IPOXXHUBaHHS. 

3. @emepanpHas MPOrpaMMa ONpPeeNseT €IMHbIC i Poccuiickoit Denepaiuu 

6azosble 06beM u coxpepxanme JIO, ocBamBaeMble OOY4YalONIMMHUCA B OpraHM3alMAX, 

OCYILECTBISIOIINX 00pa3oBaTelbHyI0 NesATeIbHOCTD (nanee — JOO), u mnaHApyeMBIC 
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результаты освоения образовательной программы. Федеральная программа 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования
1 (далее - ФГОС ДО). 

4. ФГОС ДО и Федеральная программа являются основой для 

самостоятельной разработки и утверждения ДОО образовательных программ 

дошкольного образования (далее - Программа), обязательная часть которых должна 

соответствовать Федеральной программе и оформляется в виде ссылки на нее. 

Федеральная программа определяет объем обязательной части этих Программ, 

который в соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема 

программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. Содержание и 

планируемые результаты разрабатываемых в ДОО Программ должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы.
 

5. Федеральная программа включает в себя учебно-методическую 

документацию, в состав которой входят федеральная рабочая программа воспитания 

(далее - Программа воспитания), примерный режим и распорядок дня дошкольных 

групп, федеральный календарный план воспитательной работы (далее - План) и 

иные компоненты. 

6. В Федеральной программе содержатся целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

7. В целевом разделе Федеральной программы представлены: цели, задачи, 

принципы её формирования; планируемые результаты освоения Федеральной 

программы в младенческом, раннем, дошкольном возрас
тах, а также на этапе 

завершения освоения Федеральной программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

8. Содержательный раздел Федеральной программы включает задачи и 

содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем 

представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

1 Федеральный rосударственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, 

внесенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января .2019 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776). 

ФОП ДО-03 

pe3yNbTaTHl OCBOEHMs oOpasoBaTenbHOM mporpammel. Denepanphas —porpaMma 

paspaboraHa B COOTBETCTBUM C (efepajlbHBIM TOCYJapCTBEHHBIM o6pa3zoBaTenbHBIM 

CTaH/IapTOM JIOIIKOIBHOTO o6pazosanus’ (nanee — ®IOC J10). 

4.@IOC JO wu OenepanbHas mporpaMMma SBISIOTCS — OCHOBOM i 

camocTosiTensHOM paspabotkun u  yrBepxkaeHus JIOO o6GpasoBaTelbHBIX NPOrpamMm 

JOLIKOJIbHOTO 06pa3oBanus (maiee — [Iporpamma), obs3artenbHast 4aCTk KOTOPBIX N0JDKHA 

cootBeTcTBOoBaTh (DenepanbHoil mporpamMme M odopMIsieTCss B BHAE CCBUIKM Ha Hee. 

denepaiibHas mporpaMma OmpefelsieT obheM 00s3aTenbHON 4yacTH 3THX lIporpamm, 

xotopslit B coorBetcTBHU co PI'OC IO cocraBiseT HE MeHee 60% ot obuero o6bemMa 

mporpamMmel.  YacTe, (opMHpyemas y4acTHHKaMM 00pa3oBaTellbHBIX OTHOILICHHH, 

cocTapnseT He 6osee 40% 1 MOXeT GBITH OPUEHTHPOBaHA Ha CHELU(UKY HAllMOHANBHBIX, 

COLMOKYIBTYPHBIX M HHBIX YCIOBMH, B TOM 4HCII€ PETHOHAJIBHBIX, B KOTOPBIX 

OCYIIECTBIAETCS 00pa3oBaTeNbHas NeITebHOCTD; CI0XKHUBIINECS TpaaULHH J100; BeIGOD 

MaplUMAaNbHEIX 06pa30BaTeNBHBIX IpOrpaMM M (OopM OpraHM3aluu paboTEl C IETHMH, 

KOTOpBIE B HamOONbIIEH CTEIICHH COOTBETCTBYIOT MOTPEOHOCTAM M HHTEpECaM neteH, a 

TaKKe BO3MOXHOCTSAM meparormueckoro koyutextusa u JJOO B nenom. Cozxepxanue H 

IUIaHHpyeMBle pe3ynbTathl paspabaTeipaembix B JIOO IIporpamMm HOJDKHEL OBITH He HIXKE 

COOTBETCTBYIOLIHMX COJEPYKAHMS K UIAHAPYEMBIX pe3yinbTaToB (DenepalbHO# IPOrpaMMBL. 

5. QemepanpHas TporpaMMa  BKIIOYaeT B ce0s yueOHO-METOAHYIECKYIO 

JJOKyMEHTAIIHIO, B COCTaB KOTOPOii BXOIAT (eepanbHas paboyas nporpaMma BOCIIMTaHHA 

(manee — [TporpaMma BOCTIMTaHHSA), IPUMEPHBIH PEKUM U PACTIOPSAIOK AHA JOIIKOTBLHBIX 

rpynn, ¢enepanbHEIA KaleHJapHBIH IUIaH BOCIHTATENbHOH pabotel (manee — Ilnan) u 

MHEIE KOMIIOHEHTBHI. 

6.B DepmepanpHOll [pOTrpaMMe  CONEPXKaTCs — LEeBOH, coep KaTenbHbIN 

¥ OpraHU3aI[MOHHBIA pa3JeIbl. 

7.B neneBoM pasnene DelepanbHOM NMpPOrpamMMbl IPEACTABICHBL: LEIH, 3a[a1H, 

NpUHOUOEL €€ (QOPMUPOBAHHS; IUIAHAPYEMBIE pE3YNbTaThl OCBOCHHA denepanbHON 

POTrpaMMBl B MIIaJ€HYeCKOM, DaHHEM, NOLIKOJPHOM BO3pacTax, a TaKkKe Ha JTane 

3aBeplleHHs1 OcBoeHus (elepaibHOA INpPOrpaMMEl; TOAXOIBL K TIe IaroruyecKom 

JIMArHOCTHKE JOCTIKEHHS IUTAHUPYEMBIX PE3YIbTaTOB. 

8. ConepxaTenbHblit pasmen @enepanibHOH MHPOrpaMMbl BKIIOYAeT 3alaid H 

CoflepIKaHue 06pa30oBaTENbHOM JeATENEHOCTH 10 KaXKAOH U3 00pa3oBaTeTbHBIX obnacteit 

JUIs  BceX  BO3PACTHRIX rpymn  oOydaromuxcsi  (COLMANbHO-KOMMYHUKaTHBHOS, 

I103HABATE/BHOE, PEUeBOE, XyI0KECTBEHHO-ICTETHYECKOE, HU3NIECKOe pasButHe). B HEM 

Ipe/ICTABNEHBI OIMCAHMs BAPHATHBHEIX GOPM, CIIOCOOOB, METOLOB 1 CPE/ICTB pealn3aliui 

! denepansblii rocynapcTBeHHbIH 00pa3oBaTebHbIH CTaHAAPT NOUIKONLHOTO oGpa3oBanus, yTBEPKAEHHbIA IIPHKA3OM 

MuHnncTepcTBa 00pa3oBaHHA H Hayku PoccHACKoH deneparu oT 17 okra6pa 2013 . Ne 1155 (3aperucTpHpoBaH 

MunncTepctBoM focTHumMr Poccuiickoli ®enepauun 14 Hosbpa 2013 r., perucrpauuonnbiii Ne 30384), ¢ M3MEeHEHHEM, 

BHECEHHBIM NPHKa30M MHHHCTEPCTBA NPOCBELEHNs POCCUHCKOH deneparuu oT 21 sxBapa 2019 . Ne 31 (3aperncTpupoBad 

MpunncTepeTBoM tocTaLMK Poccniickoit ®enepanmn 13 deppans 2019 r., perucrpanHonHbii Ne 53776). 

$OI1 10 - 03 



3 

Федеральной программы; особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; нап
равления 

и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) различных 

целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Федеральной программы входит федеральная 

рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

9. Организационный раздел Федеральной программы включает описание 

психолого-педагогических и кадровых условий реализации Федеральной 

программы; организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и восп
итания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а
 также 

примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра ани
мационных 

произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошко
льных 

группах, федеральный календарный план воспитательной работы. 

1 О. ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений пед
агогического 

коллектива ДОО и других участников образовательных отношений, а также с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их потребн
остей и 

интересов, возрастных возможностей. 

11. Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, преду
сматривает 

взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 

осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. 

12. При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности уровней дошк
ольного 

и начального общего образования. 

ФОП ДО-03 

depepanbHOll TIPOrpaMMEL;  OCOOEHHOCTEH 00pa3oBaTeNbHOM [JIEATEITBHOCTH Pa3HbIX 

BHIOB ¥ KyIbTYPHBIX TpPAaKTUK H CIOCO60B TOMNEPXKKM JETCKOM HHMUMATHBEL 

B3aMMOJIEHCTBYS MeIAaroruueckoro KOJUIEKTHBA ¢ CEMBbIMHU 00Y4aIOLIMXCs; HalpaBlICHUs 

¥ 3a1a4M KOPPEKIMOHHO-pa3BuBatolleil paboTsl (nanee — KPP) ¢ meTbMH JOLIKOJIBHOTO 

BO3pacTa ¢ 0COGBIMU 0Opa30BaTEeNBHEIMA NOTPEOHOCTAMH (manee — OOII) pasnu4HBIX 

lle7eBBIX TPYNI, B TOM HYHCIe JeTedl C OTpaHMYeHHBIMA BO3MOXHOCTAMH 3/I0pOBBA 

(manee — OB3) u neTeH-MHBAINIOB. 

B comepxatensHbiil pasgen PenepanbHOM MPOrpaMMbl BXOIUT denepanbHas 

paGouas TporpaMma BOCIHMTaHHs, KOTOpas PpACKphIBacT 3alaqd M  HarpaBlICHHA 

BOCIIMTATeNBHOM pabOTEl, TpedycMaTphBaeT HpHOOUIeHHE JeTed K POCCHICKHMM 

TPAJMIMOHHBIM IYXOBHBIM LEHHOCTSM, BKIodas KyIbTYpHBIC LEHHOCTH cBoei 

3THMYECKO} IPYIIIBL, IPaBAIaM 1 HOPMaM NOBEJIEHUs B POCCHHCKOM obulecTse. 

9. OpraHu3aMOHHBIA pasfgen (enepalbHOX NPOrpaMMbl BKIIOHACT OMHMCAHHE 

[ICHXOJIOrO-IIeJarorMuecKuX ¥ KaApOBEIX ycinouit peammsannu  DenepanbHOH 

IIPOrpaMMBl;  OpTaHM3allMM  Ppa3BHBAIOLICH TIpEeIMETHO-TIPOCTPAHCTBEHHON  CPEMIBL 

(nanee — PIMIC) B JOO; MaTepHalbHO-TEXHHIECKOE obecrieuenue IIporpammel, 

obecIeyeHHOCTh METOANYECKAMI MaTepralaMi U Cpe/IcTBaMH 00y4eHus 1 BOCTIMTaHHUSL. 

Pasjen BKIIOYAaeT TPHUMEPHEE [IEPEYHH  XYAOXKECTBEHHOH  JIMTEPATypBL, 

My3bIKATBHBIX [POM3BEJCHUH, NPOM3BEJCHUM M300pa3sUTENBHOIO MCKyCCTBa AN 

HCIONB30BaHus B oOpasoBaTensHOM paboTe B pasHBIX BO3PACTHBIX IPYNIAX, a TaKKe 

NpUMEPHBI TlepeveHb PeKOMEHIOBAHHBIX i CEMEHHOTO NMpOCMOTPA aHMUMAIMOHHEIX 

IIPOM3BEICHUM. 

B paszene NpeacTaBIeHb! IPUMEPHBIA PEXHUM M PACIIOPSAOK JHA B JOLIKOILHBIX 

rpynmnax, pegepaibHbIA KaleHIapHbIH ILIaH BOCIIUTATEILHOM pabOTEL 

10. IOO mpemocTaBneHo mpaBo BeIbOpa CIOCO0OB peanu3anty o0pa3oBaTesIbHOM 

JIeSTETBHOCTH B 3aBUCUMOCTH OT KOHKPETHBIX YCJIOBUH, [PeNOYTEHHH [earoruieckoro 

xomtektia JJOO M ApYrMX Y4YacTHHMKOB 00pa3oBaTelIbHBIX OTHOIIIEHUH, a TaKke C 

Y4Y&TOM MHIMBUAYaNTbHEIX 0COOEHHOCTEH 06y4aroNIMXxcs, CeHPUKH UX NOTPeOHOCTEH 1 

MHTEPECOB, BO3PACTHBIX BO3MOXXHOCTEH. 

11. Peanusanuss  [IporpamMM, HampaBieHHEIX Ha OOy4eHHe U BOCHHTaHME, 

Npe/roNnaraeT UX MHTErPALMIO B €IMHOM 00Pa30BATENIBHOM IPONecCe, Mpe/lyCMaTpuBacT 

B3aUMOJEHCTBAE C  pasHRIMA  cyObektamu  00pa3oBaTelbHBIX OTHOILIEHUH, 

OCYIIECTBISETCS ¢ yIETOM NPHHIIMIIOB 10, 3adukcupoBanusix Bo ®I'OC J0. 

12. TIpu coGmonennu TpeboBaHui K peanu3alny [IporpamMM M CO3JaHHMHM €IMHON 

06pa30BaTebHOM CpeJIbl CO3/1aETCs OCHOBA ISl IIPEEMCTBEHHOCTH ypoBHeli 1OIKOJBHOTO 

1 HayaJbHOro 00111ero 06pa3oBaHus. 
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11. Целевой раздел Федеральной программы 

13. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Федеральной программы и описание подходов к 

педагогической диагностике достижений планируемых результат
ов. 

14. Пояснительная записка. 

14 .1. Целью Федеральной программы является разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и и
ндивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей росси
йского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 
относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека,. патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 
его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при
оритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России
2 • 

14.2. Цель Федеральной программы достигается через решение следующих 

задач: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО
; 

приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями)
 к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные и
деалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единс
тво народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окр
ужающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления 
ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развит
ия; 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

их эмоционального благополучия; 

2 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Рос
сийской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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I1. IleneBoii pa3aen PeaepanbHOil NporpaMmal 

13. LleneBoit pasmen BKIo4aeT B ceOs MOSCHUTENBHYIO 3alIUCKY, IIAHUPYEMbIC 

pesynsTaTsl  OcBoeHHs (DefepanbHOM NpOrpaMMbl M ONHMCaHHE IIOAXO0A0B K 

eJaroruyeckoil JMarHOCTUKe JOCTHXKEHU M ITaHUPYEMBIX pe3yTIbTaTOB. 

14. TTosicHuTeNbHAs 3AIIKUCKA. 

14.1. Llensto ®efnepaipHON NpPOrpaMmbl SIBIAETCS PASHOCTOPOHHEE PA3BUTHE 

pebénKa B IEpUOJ JIOLIKOIBHOTO JETCTBA C y48TOM BO3PAaCTHBIX M HMHIMBHIYalbHbBIX 

0cOBEeHHOCTell Ha OCHOBE IYXOBHO-HPABCTBEHHBIX LEHHOCTEH poccuiicKoro Hapoja, 

HCTOPUYECKUX U HAllMOHATBHO-KYIBTYPHBIX TpagUuLUi. 

K TpaJMLMOHHBIM POCCUHCKMM [IyXOBHO-HDABCTBEHHBIM LCHHOCTAM OTHOCSTCH, 

IpeXjae BCEero, JXW3Hb, IOCTOMHCTBO, INpasa H cBoOOABI YeNIOBEeKa, IaTPHOTHU3M, 

rpakJaHCTBEHHOCTH, CIyxeHne OTeuecTBy U OTBETCTBEHHOCTE 33 €r0 cyan0y, BBEICOKHE 

HpaBCTBEHHBIE HJEallbl, KpenKas CEMb, co3uAaTeNbHbIi TPy, IPUOPUTET JyXOBHOTO HaJl 

MaTepUalbHBIM, TyMaHH3M, MHUJIOCEPIUE, CIpaBeIUBOCTb, KOJUJIEKTUBU3M, 

B3aMMOIIOMOI> ¥ B3aHMOYBaXeHHWe, MCTOpHYECKas MaMATh M IIPEEMCTBEHHOCTD 

TIOKOJICHHI, €JUHCTBO HApOJIOB Poccun’. 

14.2. lens PenepaibHOM IPOrpaMMBbl JOCTUIAaeTCs 4e€pe3 pelIeHHUE CIEIYyIomHX 

3ajau: 
‘ 

obecreuenre eaMuBIX Uia Poccuiickoil ®Denepauuu  COACPKAHUA O wu 

[UIAaHUPYEMBIX PE3yJIbTaTOB OCBOCHHSA o6pazoparensHoit mporpammsl J10; 

npuobiuenue aeTell (B COOTBETCTBUM C BO3PACTHBIMH ocobeHHOCTAMH) K 6a30BBIM 

IIEHHOCTSIM POCCHICKOr0 Hapoja — JXXHM3Hb, JOCTOMHCTBO, NpaBa M CBOOOJIBI 4eJIOBEKa, 

IaTPHOTH3M, TPaXHAHCTBEHHOCTb, BBICOKME HPABCTBEHHBIC MBI, KPCIIKad CEMBb, 

CO3MAATeNbHBIA Tpyd, TPHOPUTET JYXOBHOIO HaJl MarepHajibHBIM, TyMaHH3M, 

MUJIOCepAMe, CIIPaBeNIMBOCTh, KOJUIEKTUBU3M, B3aUMONOMOIIL H B3aMMOYBaXXEHHE, 

HCTOpHYECKas NaMsATh ¥ HPEeMCTBEHHOCTD HOKOJEH i, eJUHCTBO HaponoB Poccuu; 

co3/IaHHe YCIOBHH 1isi (POPMHUPOBAHHUS LIEHHOCTHOIO OTHOIICHHUS K OKPYXaIoIeMy MUDpY, 

CTAaHOBJIEHHMS OIIBITA JEMCTBHUH B IOCTYIIKOB HA OCHOBE OCMBICJICHUSA LIEHHOCTEH; 

IOCTpOEHHEe (CTPYKTyPHPOBaHME) CONEPKAHHS 00pa3oBaTeNbHOM JIeSTEIBHOCTH 

Ha OCHOBE y4éTa BO3PACTHBIX U HHIUBUIYaNbHBIX 0co0eHHOCTEN! pa3BUTHS; 

CO3JAHME YCIOBUI Jnsd paBHOTO JOCTyna K 06pa3oBaHMIO JIA BCEX JeTeH 

JOIIKOJIBHOTO BO3pacTa ¢ y4ETOM pasHOOOpasus 06pa3oBaTelbHBIX NOTPEOHOCTEH H 

MHAUBUAYAIbHBIX BO3MOXHOCTEH; 

OXpaHa U yKpeIUleHHe QU3M4ecKoro 1 ICUXMIECKOT0 310pOBbA neTeii, B TOM 4UCIe 

MX SMOIIMOHAIBHOrO OJIaronoIy s 

2 Iyukr 5 OcHoB TOCYApCTBEHHOM TONHTHKH MO COXPAHEHHIO W YKPENICHUIO TPaJHLHOHEBIX POCCHIACKHX HyXOBHO- 

HPABCTBEHHBIX LEHHOCTEH, YTBEPKACHHBIX Vkasom Ilpesnpenta Poccuiickoii ®Denepalnn OT 9 HoaGps 2022 r. Ne 809 

(CoGpaHne 3aKOHONATeNIbCTBA Poccuiickoit @enepaiiun, 2022, Ne 46, CT. 7977). 
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обеспечение развития физических, личностных, нравственных
 качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответствен
ности; 

обеспечение психолого~педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развит
ия, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образователь
ных программ начального 

общего образования. 

14.3. Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческ
ого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификаци
я) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 
становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъекто
м образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представител
ей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовател
ьных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общес
тва 

и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло
вий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

1 О) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

15. Планируемые результаты реализации Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного во
зраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования 
от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Федеральной программы представля
ют собой возрастные 

3 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

ФОПДО-03 

oecrieyeHre pasBUTHS QHU3MUECKHX, THIHOCTHBIX, HPABCTBEHHBIX KaieCTB 1 OCHOB 

NATPHOTH3MA, MHTEIEKTYalBHBIX H  XYAO0XKECTBEHHO-TBOPICCKUX CII0COOHOCTEM 

peG&HKa, ero MHULMATHBHOCTH, CAMOCTOATENILHOCTH H OTBETCTBEHHOCTH, 

obecreueHie ICHXOJNOro-IeJarornueckoi MOMIEPKKHA CEMBH M IOBBIMICHHE 

KOMIIETEHTHOCTH pOAuTeNell (3aKOHHBIX npejcTaBuTeNeil) B BONpPOCAX BOCIMTaHHUA, 

o6yueHHss ¥ pa3BHTHS, OXPaHbl M YKDEIUICHHS 3/10pOBbi aereil, obecrieueHHs HX 

6e3011acHOCTHY; 

JIOCTHOKEeHHe JAeThMH Ha 3Tare 3aBepiuenus 10 ypoBHs pasBUTHS, He0OX0JUMOr0 1 

JIOCTATOYHOTO JUIA YCHEINHOr0 OCBOEHHs MMM 00pa3oBaTeNBbHBIX IPOrpaMM HA4aJIbHOTO 

o61urero 06pa3oBaHMsL. 

14.3. GegepanpHas NporpaMma IOCTPOSHA Ha CIEAYIOUIMX IPHHLHAMAX 0, 

ycranosenssx ®IOC 10: 

1) HONHONIEHHOe NPOXKHBAaHHE PEOEHKOM BCEX ITANoB JETCTBA (MJ1aJeHY9ECKOrO, 

' paHHEero U JIOIIKOJIBHOIO BO3pacToB), oboraieHe (amrutHKaLMA) JETCKOTO Pa3BUTHS, 

2) moctpoeHne 00pa3OBaTENBHOMH JIEATENBHOCTH Ha  OCHOBE HHIUBUAYaJBHBIX 

ocobeHHOCTell KKI0ro peGéHKa, IpU KOTOPOM caM PEOEHOK CTaHOBUTCS aKTHBHBIM B 

BEIGOpE COZIEPYKAHU CBOEr0 00pa3oBaHus, CTAHOBUTCA cyObekTOM 00pa30BaHus; 

3) coaeicTBHE U COTPYAHUIECTBO JIeTeH 1 poauTesnei (3aKOHHBIX npejicTaBuTene), 

COBEpILICHHONETHAX WIEHOB CeMbH, NPUHMMAIOUIMX Y9acThe B BOCIIMTAHUM JETeH 

MJIaJIeHIECKOTO, PaHHEro M JOIIKOJBHOTO BO3pacToB, a TAaKXKEe T1€JaTOTMYECKUX 

pa60THI/II(OB3 (manee BMeCTe — B3pOCIIBIE); 

4) npusHanue pe6EHKa MONHOLICHHBIM Y1aCTHUKOM (cybnexkToM) 06pa3oBaTeNIbHBIX 

OTHOIIIEHHH; 

5) moAAepKKa HHALMATUBEL JIeTell B PA3IMIHbIX BUAAX JCATENLHOCTH, 

6) corpyauudectso JJOO ¢ cembei; 

7) nprobienye AeTel K COLMOKYILTYPHBIM HOpMaM, TPajULMAM CCMBH, oO1iecTBa 

¥ FOCYJapCTBa; 

8) popMupOBaHHe IIO3HABATENBHBIX HHTCPECOB M  IO3HABATCNBHRIX AecTBUR 

pe6Enka B pa3TMIHbIX BUAAX JESTENBHOCTH, 

9) po3pacTHasi aleKBaTHOCTh JOIIKOJIbHOTO oGpasoBanus (COOTBETCTBHE YCIIOBHH, 

TpeGOBaHui, METOJIOB BO3pacTy U 0COOEHHOCTAM Pa3BHUTHUA); 

10) y4&T 3THOKYIBTYPHOU CUTyallMH Pa3BUTHA aeTeil. 

15. InanupyeMbie pe3yibTaThl pealn3aniu deepansHOil NpOrpaMMBL. 

B coorsercteuu ¢ ®I'OC JIO crenuduka IOMIKOIBHOTO BO3pacTa U CHCTEMHLIC 

ocobennocty JIO [enaloT HEMpaBOMEPHHIMHM TpeOOBaHHUS OT pe6&HKa [OIIKOIBHOTO 

BO3pacTa KOHKPETHBIX 00pa3oBaTelbHBIX nocTikernuit. [lostoMy IUTaHMpYEMbIE 

pe3y/bTaThl OCBOeHHsA (DelepanbHOH NPOrpaMMbl NPeE/CTABIAIOT coboii BO3pacTHBIE 

3 Myukr 21 crarbu 2 PenepanbHOTO 3aK0Ha OT 29 pexabps 2012 r. Ne 273-®3 «O6 o6pazoBanyy B Poccuiickoii Penepaunn» 

(Co6panue 3aKk0HOATeNbCTBA Poccuiickoit ®enepanun, 2012, Ne 53, cT. 7598). 
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характеристики возможных достижений ребёнка дошколь
ного возраста на разных 

возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развити
я ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное дет
ство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни),
 ранний (от одного года 

до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные орие
нтиры «К одному 

году», «К трем годам» и так далее имеют условный характер, ч
то предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком пл
анируемых результатов. 

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальны
м темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особ
енно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики
 развития 

раньше или позже заданных возрастных
 ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возм
ожных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине в
ысокой индивидуализации 

их психического развития и разных стартовых условий ос
воения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констат
ированы как трудности 

ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и
 не подразумевают его 

включения в соответствующую целевую г
руппу. 

15.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 

ребёнок проявляет двигательную активность в освоен
ии пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, б
росания; манипулирует 

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиен
ические процедуры; 

ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, 
проявляет радость в 

ответ на общение со взрослым; 

ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое
 имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников
; 

ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 

реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельз
я и другие); 

ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (
мама, папа, баба, 

деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, рас
тениям; 

ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по 

отношению к предметному окружению; 

ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближа
йшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реаг
ирует на них; 

ФОП ДО-03 
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XapaKTEPUCTHKH BO3MOXHBIX JOCTIKCHUH pe6éHKa HOLIKOIBHOTO BO3pacTa Ha pasHbIX 

BO3PACTHBIX JTallaX ¥ K 3aBEPLICHUIO H0O. 

B COOTBETCTBHU C IEPHOAW3AIMEH ICHXUYECKOro pasBUTHA peb&nKa COIJIacHO 

KyJIBTYPHO-HCTOPHYECKOH NCHXOJIOTHH, JIOMWKOIBHOE NETCTBO HoApasaessieTcs Ha TpU 

BO3pacTa: MJlaileHIecKui (TepBoe ¥ BTOPOE IOIYToaus KU3HHM), paHHuH (0T OAHOro roja 

J10 TPeX JIET) ¥ NOIUKOJIBHEIA BO3PACT (OT TPEX 1O CeMHU ner). 

OGo3nauennsie B DeepalbHOM MPOrpaMMe BO3PACTHBIE OPHEHTHPBI «K ONHOMY 

TOLy», «K TpeM roam» ¥ TaK Jajee UMCIOT yCIOBHBIM XapakTep, YTO Mpearnoaract 

IIIMPOKHUIA BO3PACTHOM [Mara3oH JUld NOCTHKCHHUA peOEHKOM IUTaHUPYEMBIX Pe3yJIbTaTOB. 

JTo CBS3AHO C HEYCTOMYMBOCTBIO, IETEPOXPOHHOCTHIO W HMHAMBUIYalLHBIM TEMIOM 

[CHXMYECKOTO pPasBUTHS JAeTed B JOIIKOIBHOM JETCTBE, 0co0eHHO TIpH TPOXOXICHUU 

KpUTHUecKuX mepuonoB. [lo 3ToH mHpUuMHE pe6GEHOK MOXET MPOJAEMOHCTPUPOBATH 

0603HAUeHHble B IUIAHUPYEMBIX pe3ylbTaTaX BO3PAaCTHBIE XapaKTCPUCTHKH pasBUTHA 

paHbIIle WIH [I03)KE 321aHHBIX BO3PACTHBIX OPHEHTHPOB. 

CreneHb BBIPHKEHHOCTH BO3DACTHBIX XapAKTEPUCTHK BO3MOXHBIX JOCTH)KEHUH 

MOKET PasiiuaThCsi y JETed OJHOrO BO3PACTa MO NMPUIHHE BBICOKOM MHIVBUIYaIU3aAIIMH 

UX TICHXMYECKOrO Pa3BUTHA M PasHBIX CTAPTOBBIX YCIOBHH OCBOCHHA 00pa3oBaTenbHOM 

nporpamMmsl. O603HaY€HHBIE PasIMIHs HE HOJDKHEL OBITH KOHCTATHPOBAHBI KaK TPYAHOCTH 

peGéHKa B OCBOeHHH 00pa3oBaTeNBHOH NPOTrPAMMEL JIOO u He moOApa3syMeBalOT €ro 

BKJTFOUEHHS B COOTBETCTBYIOIIYIO LIEJICBYIO IPYIIILy. 

15.1. TianupyeMsle pe3yIbTaThl B MIIAICHYECKOM BO3paCTe (k oHOMY TOZY): 

peGEHOK MpOSIBIAET IBUATENBHYIO AKTUBHOCTE B OCBOCHHH IPOCTPaHCTBEHHON 

Cpe/Ibl, MCTIONB3Ys JBWKEHMs TON3aHMS, JIasaHbs, XBATAHNA, GpocaHus; MaHHIYJIAPYeT 

IpeIMeTaMH1, HAUMHAET OCBAaUBaTh CAMOCTOSTEIBHYIO xoa50y; 

peGEHOK MONOXKHUTENBHO PearnpyeT Ha IIPHeM MUK 1 rUrueHUYeCKUe TIpoLEaypbl; 

pe6GEHOK 3MOLIMOHANPHO pearnpyeT Ha BHUMaHuUe B3pOCIIOro, IpOSABISIET PaaoCTh B 

OTBeT Ha OOIIeHHE CO B3POCIIBIM; 

peGEHOK TIOHHMaeT pedb B3POCIOro, OTKIMKACTCA Ha CBOC MM, T10JIOXKUTEJIBHO 

pearupyeT Ha 3HaKOMBIX JIIOJeH, UIMEHa OMU3KKUX POACTBEHHHUKOB; 

peGEHOK BBINOJIHAET IPOCTHIE pocsOBl B3POCIOro, MOHMMAeT M aJCKBAaTHO 

pearupyert Ha CJIOBa, PETyJIMPYIOIIUE NIOBEACHUE (MOXHO, HENB3s! ¥ APYTHE); 

pe6EHOK NPOM3HOCHUT HECKOJIBKO MPOCTHIX, o6ierdeHHbIX cioB (MaMa, mamna, 6aba, 

nena, nai, 6ax, Ha), KOTOPhIE HECYT CMBICIIOBYIO HATPY3KY; 

peGEHOK IPOSIBISAET UHTEPEC K XKUBOTHBIM, IITHIIAM, pbi0aM, pacTeHHUsIM; 

peGEHOK OOHapyKMBaeT ~IOMCKOBYIO M  IO3HABATEIIBHYIO aKTUBHOCTb  ITO 

OTHOILIEHUIO K IIPEIMETHOMY OKPYXKCHHIO, 

peGEHOK y3HAET M HA3bIBAET OOBEKTHI KUBOU TPUPOABI OIMKAHIIEro OKPYKEHH, 

BBLIENSET UX XapaKTepHbIe 0COOEHHOCTH, TIOJIOKUTE/IBHO pearupyeT Ha HHX, 
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ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальн
ых инструментов; 

ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает ок
ружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата 

(накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирами
дку, вкладывает в 

отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, рассмат
ривает картинки и 

находит на них знакомые предметы и тому подобное); 

ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых 

(катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

15.2. Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует осво
енные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указан
ия взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желан
ием играет в подвижные игры; 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное); 

ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настро
ение; 

ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их д
ействиями и 

подражает им; играет рядом; 

ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные
 части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами; 

ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдель
ные слова и 

фразы за взрослым; 

ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и
 временных отношениях; 

ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и
 так далее); 

ФОЛ ДО-03 

peOEHOK ~ SMOLMOHANTBHO pearHpyeT Ha My3BIKy, IEHHE, UrpEI-3a0aBhl, 

IPHUCITYIIMBAETCS K 3BYHJaHHUIO Pa3HBIX MY3BIKAIBHBIX HHCTPYMEHTOB, 

peGEHOK OpHEHTHPYEeTCS B 3HAKOMOH ODCTAaHOBKE, aKTUBHO H3yHaeT OKpY>Karoliye 

NpeaAMEThl, BHIMONHSET JeHCTBUdA, HaNpaBleHHbIC Ha  IOIyHEHHC pe3yJibTara 

(HaKJTaJABIBAET KUPIIAYMK Ha KUPIIAYMK, COOMPAET U pasbupaer MUPaMHKY, BKIIaJABIBAET B 

OTBEpCTHs BTYJIKH, OTKPBIBAeT U 3aKPhIBACT JBEPLIBI mkada, paccMaTpUBaeT KapTHHKA U 

HAXOMMT HA HUX 3HAKOMBIE IIPeIMETHI H TOMY N0106HOe); 

pe6EHOK aKTUBHO JEHCTBYET C MIPYyIIKamy, IOApaxkas JIEUCTBHAM B3pOCIBIX 

(KaTaeT MaIMHKY, KOPMHT c00aUKy, Ka4aeT KyKily U TOMY rogo6Hoe). 

15.2. IlnanupyeMble pe3ybTaThl B pAHHEM BO3pACTe (K TpeM rojam): 

y peGénKa pa3BuTa KpyIHas MOTODHKA, OH aKTMBHO HCIOJE3YET OCBOCHHBIC paHee 

BIDKEHMs, HAYMHAET OCBAaMBaTh Oer, MpPBDKKM, IOBTOPSET 3a B3POCIBIM MPOCTHIC 

MMUATAIMOHHEIE YIIPXKHEHH)s, TOHAMAET yKa3aHus B3POCJIOro, BBIOIHACT ABIXCHILL 110 

3pHUTENHEHOMY ¥ 3BYKOBOMY OPHEHTHpAM; C KEJaHHeM UrpaeT B MO/BIXHBIC UTPBL; 

peGEHOK HEMOHCTPHpPYET 3JIEMEHTapHBIE ~KyJIbTYPHO-THIMEHHICCKUE HaBBIKH, 

BlajeeT MPOCTEANIMMM HAaBBIKAMH CaMOOOCIYXMBAHUS (omeBanue, pasleBaHUe, 

CaMOCTOSTENIBHO €CT K TOMY TTOL0OHOE); 

pe6G&HOK CTpeMHTCS K OGIIEHHMIO CO B3POCIIBIMK, pearupyeT Ha ux HACTPOEHHUE; 

pe6EHOK NpOSBIAET MHTEpeC K CBEPCTHHKaM; HabmrogaeT 32 UX ACUCTBUAMM U 

moJpaxxaeT UM; UrpaeT psAioM; 

pe6GEHOK MOHMMAET ¥ BBITONHSAET IPOCTBIE MIOPYICHHS B3POCIIOTrO; 

pe6EHOK CTpEeMHTCSl TNpOSBIATH CaMOCTOSTENBHOCTE B OBITOBOM M HIPOBOM 

IIOBEICHMU; 

peG&HOK crocobGeH HamlpaBiATh CBOM JIEUCTBUS HA JIOCTIDKCHUC IIPOCTOH, 

CAMOCTOSTEIbHO IOCTABICHHOM €M, 3HAeT, C IIOMOMIBIO KaKuX CpeACTB W B KaKoH 

0cjIeI0BaTEJIbHOCTH ITPOJABUIaThCA K LEIIH; 

peGEHOK BlajieeT aKTHBHOM PEYbiO, MCIONB3YET B o6IIeHNH pa3Hble 4acTH pevH, 

IPOCThIE TNpeJIOKeHHs U3 4-X CJlI0B M Gosiee, BKJIIOYEHHbIE B OOIIEHHE; MOXET 

oGpalaTses ¢ BOPOCaMK M MPOCEOaMH; 

peGEHOK MpOSBISET MHTEPEC K CTHXaM, CKa3KaM, IOBTOPAET OTACHBHBIC cJioBa U 

¢bpassl 32 B3pOCIIBIM; 

peGEHOK paccMaTpUBaeT ~KapTHHKH, TOKa3blBaeT M HasblBacT IpeMETEH], 

n300paXeHHBIE Ha HUX; 

pe6EHOK pasnMdyaeT M Ha3BIBAET OCHOBHBIC LBETa, GOpMBI  IIPEJIMETOB, 

OpHMEHTHpYETCS B OCHOBHBIX IIPOCTPAHCTBEHHBIX X BPEMEHHBIX OTHOLICHUSAX; 

peGEHOK OCYIIECTBIAET IIOMCKOBbIE U obcliefoBaTeNbCKUE JEHCTBUS; 

peGEHOK 3HACT OCHOBHbIE OCOOCHHOCTH BHEIIHETO obnMKa d4eJoBeKa, €ro 

eATeNBHOCTH, CBOE WMs, MMeHa ONM3KMX; JE€MOHCTPHPYET IIepBOHAYAIbHBIE 

TIpeJICTABJIEHHs O HACEJIEHHOM ITyHKTE, B KOTOPOM XHBET (ropo, ceno U TaK Jajee); 
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ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет п
оложительное отношение и 

интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за
 явлениями природы, старается 

не причинять вред живым объектам; 

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполня
ет простые 

танцевальные движения; 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

ребёнок осваивает основы изобразительной деятельнос
ти (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже доволь
но сложные постройки (гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует доро
жки, дождик, шарики; лепит 

палочки, колечки, лепешки; 

ребёнок активно действует с окружающими его пред
метами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе; 

ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не т
олько их последовательность 

и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково
 обращается с куклой, делает ей 

замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить к
уклу»). 

15.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

15 .3 .1. К четырем годам: 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и 

подвижным играм; 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в дви
гательной деятельности, 

с интересом включается в подвиж
ные игры, стремится к выполнени

ю правил и 

основных ролей в игре, выполняет простейшие пр
авила построения и перестроения, 

выполняет ритмические упражнения
 под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при 
выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, спо
собен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполня
ть движения в общем для всех 

темпе; 

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыкам
и: умывание, одевание и 

тому подобное, соблюдает требования гигиены, имее
т первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно о
ценивает себя, говорит о 

себе в первом лице; 

ФОЛ ДО-03 
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pe6EHOK MMeeT IMpeACTaBIeHUs 06 00beKTax J>MBOM M HEXHMBOW MPHUPOJILI 

6IMKAMIIEr0 OKPYXEHHS U HX OCOOEHHOCTSX, NPOSBIIAET MONOKUTEILHOC OTHOILEHHE H 

MHTepec K B3aMMOJIEHCTBHIO C PUPOJIOH, Ha6JI0JaeT 3a SABJIEHUSIMHU NIPUPOJIbI, CTAPACTCS 

He IPUYUHATH Bpell XKUBBIM 00bEKTaM; 

peGEHOK C YHOBOJBCTBMEM CIIylIaeT MYy3bIKY, IOJMEBACT, BBINOJIHSAET MPOCTHIE 

TaHIeBaJIbHBIE JBIKECHHS, 

peGEHOK 3MOLMOHANBHO OTK/IMKAETCS Ha KpacoTy IpHpOABI H [POU3BEICHUSA 

HCKYCCTBa,; 

peGEHOK OCBaNBAET OCHOBBL 1306pasHTEBHON AeATENBHOCTH (JIeIKa, pHCOBaHHUE) U 

KOHCTPYMPOBAHHS: MOXET BBIIONHATE YXe JOBOIBHO CIOXHBIC IIOCTPOMKH (rapax, 

Opory K Hemy, 3a60p) M MIpaTb ¢ HUMH; PUCYET JOPOXKH, HOMKIMK, IIAPUKH; JICTIAT 

MaJIOYKH, KOJIEUKH, JIETIEIIKH; 

peGEHOK aKTHBHO HefCTBYET C OKPYXXAIOIIMMH ero NpeiMeTaMHu, 3HAET Ha3BaHMA, 

CBOMCTBA M Ha3HAueHHMe MHOTHX [PEJMETOB, HAXOMIIMXCA B €ro IOBCEIHCBHOM 

obuxone; 

pebEHOK B Mrpax oTOOpaxaeT NEHCTBHSL OKpPYXAIOMX («TOTOBHT 00eny, 

«yXaxHBaeT 3a GONBHEIM» U APYTOe), BOCTPOU3BOAHUT HE TOIBKO MX [0CJIEA0BATENBHOCTD 

Y B3aMMOCBS3b, HO U COIMAJBHBIE OTHOLIEHHS (J1aCKOBO obparaeTcs ¢ KyKJIOH, fenaet e 

3aMeuaHusl), 3apaHee onpesesseT uenb («5 OyIy JIEYUTh KyKIy»). 

15.3. [TnaHUpyeMBble pe3yIbTaThl B IOIKOJEHOM BO3pACTe. 

15.3.1. K yeTbIpeM roiam: 

peGEHOK ~JIEMOHCTPHpPYET —IONIOXHMTENBHOE — OTHOIICHHE K pa3Ho06pasHEIM 

(u3MUeCKUM  YNPKHEHHSM, NPOSBIACT M36UpaTebHBI  MHTEPEC K OTHEIBHBIM 

JIBUTAaTeNbHBIM  AedcTBHsAM (OpocaHne M JIOBIA  MAHa, xongp0a, 6er, NpPBDKKH) H 

HOJABM)KHBIM UI'DaM, 

pe6GEHOK MPOSIBIAET SEMEHThI CAMOCTOSATE/IEHOCTH B JABUraTeIbHOM AesTENbHOCTH, 

C MHTEPECOM BKJIOYAETCS B NOIBIDKHBIE HIPBI, CTPEMUTCH K BBIIIOJIHEHUIO TPABHI U 

OCHOBHEIX pOJIeii B MTPe, BBINONHSET IPOCTEHINNE NPaBHIIa IOCTPOCHUA 1 IIepecTPOCHUS, 

BBINOJHSET PATMHUYECKHE YIIPOKHEHUS TIOA MY3BIKY; 

peGEHOK JeMOHCTPUPYET KOOPAHHALHMIO JBIKEHHMI IPH BHINOJHEHNN YPaXHEHHUH, 

coxpaHsieT paBHOBECHE IpH xoas6e, Oere, NPbDKKaX, criocoben pearupoBaTh Ha CHIHAIIBL, 

[epeKIIIoUaThCs ¢ OJJHOTO ABIKEHHSA Ha APYroe, BBIIOIHATE IOBIDKEHHS B 001IeM JUIs BCEX 

TEMIIE; 

peGEHOK BiajieeT KyJIbTYPHO-THIHEHNYECKMMH HABbIKaMH: yMBbIBaHHE, OJI€BaHHE U 

ToMy 10106HOe, cobmonaeT TpebOBaHMS TUTUECHEL, UMECT IepBUYHbIE NPEACTaBICHHS O 

aKTopax, IOJIOXHUTEBHO BIUIIOMMX Ha 310POBLE; 

peGEHOK MpOSIBISET JOBEpHe K MHPY, IOJTOXHTEILHO olieHuBaeT cedsi, TOBOPHUT O 

ceOe B IIepBOM JIHIIE; 
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ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние б
лизких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настрое
н в отношении 

других детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, с
вязанными 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»)
, демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном 
общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами обще
ния в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 
осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайше
го окружения; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и
 комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные зву
ки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в 
предложении в роде, числе и падеже, 

повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 

предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и учас
твует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие 

потешки, стихотворения, эмоционально откли
кается на них; 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со 
знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на воп
росы, используя 

простые распространенные предложения; проявляет речевую актив
ность в общении 

со сверстником; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки
, короткие 

стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности,
 проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками п
олученные представления о предметах 

и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и 

проблемного характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со
 взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обслед
ованию свойств и 

качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать п
редметы по этим характеристикам; 

ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ФОП ДО-03 

9 

pe6EHOK OTKIIMKAeTCs IMOLMOHATBHO HA APKO BBIPAKECHHOE COCTOAHHME OMM3KUX H 

CBEPCTHHKOB 110 II0Ka3y ¥ MOOYKIEHHIO B3POCIBIX; ApyXeo0HO HAaCTPOEH B OTHOLICHUH 

APYTHX AETEMH, 

peGEHOK BIIafieeT eMEHTapHBIMA HOPMaMH M IPABUIIAMH TOBE/ICHHUS, CBA3AHHBIMA 

C OIpeeNeHHBIME Pa3spelleHIsIMA U 3allpeTaMH («MOXHO», «HETb35»), IEMOHCTPHPYET 

CTpeMJIeHHE K MOJIOKHUTENBHBIM IOCTYIIKaM; 

pe6EHOK NeMOHCTPUPYET HHTepeC K CBEPCTHHMKAM B MOBCEJHEBHOM o0IleHn: H 

GLITOBOJ ICSATENHHOCTH, BIAJEET JIEMEHTapPHBIMM CpECTBAaMM OOIIEHHS B Ipolecce 

B3aMMOJIEWCTBHUS CO CBEPCTHUKAMM; 

pe6EHOK MpOSBIAET MHTEPEC K IpaBUiaM fe30MacHOro IOBEJCHUS; OCBAaWBaeT 

GesomacHbie Crocobb! OGPAIEHHs CO 3HAKOMBIME NPeIMETaMH OIMKAHIIEro OKPYKEHUA, 

peGEHOK OXOTHO BKIIOYAETCS B COBMECTHYIO [€ATENBHOCTH CO  B3POCIBIM, 

NoJpaXaeT ero IeiCTBHAM, OTBEYaeT Ha BONPOCHL B3POCIOTO M KOMMEHTHPYCT ero 

HeficTBHS B IpOLIECCEe COBMECTHOM JIeATEIBHOCTH, 

pe6GEHOK MPOM3HOCKT [PABUJIBHO B CIIOBAX BCE ITIACHBIE M COTJIACHBIE 3BYKH, KpoMme 

INAISIIMX ¥ COHOPHBIX, COLIACOBBIBAET CJIOBA B NPEVIOKEHUH B POJE, THCIIC U IIANIeXKeE, 

OBTOpSET 33 MEJAarorMYecKuM pabOTHHKOM (manee — mejaror) pacckasel u3 3-4 

IpeIoXeH H, [epecka3blBaeT 3HAKOMbIE JMTEPATYPHBIC NPOU3BEACHUAL, HCIIONb3YeT 

pedeBbie GOPMBI BEXIHBOTO OOIICHH; 

pe6GEHOK [TOHMMAeT COJEpXKaHHe JIMTEPATYPHBIX NpOU3BeIeHH M y4acTByeT B UX 

[paMaTH3alMy, DPacCMaTPUBAET MILIIOCTPALMA B KHHIaX, 3allOMHHACT HeOoNbIINe 

OTEIIKH, CTHXOTBOPEHHS, SMOLIHOHAIBHO OTKIIMKACTCS HA HHUX; 

peGEHOK IeMOHCTPHpYET YyMEHHs BCTyNaTh B peueBOC oflIeHre Co 3HAKOMBIMH 

B3pOCIEIMHU: MOHMMaeT OOpallleHHyIo K HeMmy pedb, OTBEHaeT Ha BOMPOCEHL UCIIOTB3YS 

IPOCTHIE PACcIIPOCTPAHEHHBIE MPEIOKEHUS; TIPOSBIACT PEueBYI0 aKTUBHOCTE B obIeHuH 

CO CBEPCTHHUKOM; 

pe6GEHOK COBMECTHO CO B3POCIBIM NEPECKa3bIBACT 3HAKOMBIC CKa3KW, KOPOTKHE 

CTHXU; 

pe6GEHOK IEMOHCTPUPYET NI03HABATE/bHYIO AKTHBHOCTE B ICATEILHOCTH, pPOSBISET 

SMOLMH YAHMBJIEHHS B IIpolEcCe IO3HAHMA, OTpaxaeT B OOlIeHMY ¥ COBMECTHOH 

JeSTETBHOCTH CO B3POCBIMA M CBEPCTHHKAMH [I0JIy4EHHbIE MPECTABICHUA O IPEAMETax 

i OOBeKTax Onmkaiillero OKPYXeHHs, 3aJaeT BOIPOCHl KOHCTATHpYIOWIEro H 

npo6IEMHOTO XapaKTepa; 

peBEHOK NPOSBISAET MOTPEOHOCTh B NO3HABATEILHOM OOILEHNH CO B3POCIBIMHU, 

JIEeMOHCTPHPYET CTpEMIICHHe K HalJIOACHHIO, CPaBHCHHIO, 06CIIeIOBAaHHIO CBOWCTB H 

Ka4eCTB INPEAMETOB, K MNPOCTeHlneMy 9SKCIEPUMEHTHPOBAHUIO C  IpPEAMCETAMH U 

MaTepualaMi: TNpOSBISET OJJIeMEHTapHbIe TPEJCTABICHUS O BEIMIHMHE, dopme ¥ 

KOJIMYECTBE [IPEAMETOB U YMEHHS CPABHHUBATE IIPE/IMETBI 10 STHM XapaKTepUCTHKAM, 

pebEHOK NPOSIBIIAET UHTEPEC K MHUPY, K cebe ¥ OKPY>KaIOLIUM JIIOJISIM; 
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ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном н
аселенном 

пункте, его названии, достопримечательностях
 и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой 
и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 

свойства, различает времена года и характерные для них явле
ния природы, имеет 

представление о сезонных изменениях в жизни животных, 
растений и человека, 

интересуется природой, положительно относится ко всем живым
 существам, знает о 

правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях
, не причиняет им 

вред; 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать 

несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшат
ь; использовать 

простые строительные детали для создания постройки с послед
ующим её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную от
зывчивость, различает музыкальные 

ритмы, передает их в движении; 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принима
ет на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует 

предметы-заместители, разворачивает несложный игровой с
южет из нескольких 

эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отры
вки из знакомых сказок, рассказов, 

передает интонацию и мимические движения.
 

15.3.2. К пяти годам: 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активн
о и с интересом 

выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы 

спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные и
гры, ориентируется в 

пространстве, переносит освоенные движения 
в самостоятельную деятельность; 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувс
твие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания; 

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению проц
ессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 

внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

ФОП ДО-03 

10 

peG&HOK 3HaeT 06 0OBexTax GmKaiiiero OKpYXEHHs: O POJXHOM HACCICHHOM 

IIYHKTE, €ro Ha3BaHHH, JOCTONPUMEYATeNBHOCTAX 1 TPaAUIHAX; 

peGEHOK MMeeT IpeICTaBleH’e O PasHOOOPasHBIX 00BbEKTax >XKUBOH M HEXMBOU 

IPUpPOEl GEKaiIIero OKPYXEHHs, BBUIENSET HX OTIMIHTENLHBIC 0co0eHHOCTH H 

CBOMCTBA, pa3IMyaeT BpEMeHa roJla M XapakTepHble [Uis HUX SBICHUA NPUPOJEL, MMCCT 

NpE/ICTABJIEHHE O CE30HHBIX H3MEHEHHAX B XHM3HM XKMBOTHBIX, pacTeHHil M 4YeJOBeKa, 

MHTepeCyeTcs IPUPOOH, TIONOKHUTETBHO OTHOCHTCS KO BCEM JKHMBBIM CYLIECTBAM, SHACT ) 

IpaBHIIaX [IOBEIEHNs B IPUPOJIE, 3a00THTCS O XMBOTHBIX 1 PACTEHUAX, HE IPHUHHACT UM 

Bpen; 
pe6&HOK crocobeH co3/1aBaTh IPOCTHIC o6pa3bl B DHCOBAHMM M aNIUIMKALHH, 

CTPOUTH TPOCTYX KOMIIOSHIMIO C HCIONb30BAHHEM HECKONBKHX LBETOB, CO3AABATH 

HecJIOXKHBIE (POPMBEl M3 IJIMHBI M TECTa, BUAOM3MEHATh MX M YKpallaTh; HCIOIL30BATE 

TIPOCThIE CTPOUTENBHEIE AETANH JUIA CO3/1aHUs TIOCTPOMKH C MOCTIEAYIOUINM € aHaITM30M; 

peGEHOK C MHTEpEeCcOM BCIYIIMBAETCS B MY3BIKY, 32IIOMUHACT H y3HAET SHAKOMBIC 

IpOM3BE/IeHNs, MPOSBISET 3MOLMOHAIBHYIO OT3BIBYUBOCTD, DA3MAHACT MY3BIKaJIbHEIE 

PUTMBL, TIepe/laeT MX B IBHKEHHH; 

peGEHOK aKTHBHO B3aHMOJIEHCTBYET CO CBEPCTHUKAMU B UIpe, NPUHMMACT Ha cebs 

pomb ¥ JeHCTByeT OT HMMEHHM [epOos, CTPOWT pOJCBBIC BbICKAShIBAHMA, HCTIONB3YET 

TIpeIMETHI-3aMECTUTENH, Pa3BOPauMBaCT HECJOXXHBIM HIPOBOM CIOXET W3 HECKOJBKHX 

3MH30/I0B; 

peGSHOK B [MJAKTHUECKMX HMIpax JeHCTBYeT B pamkax [paBui, B 

TeaTpa/M30BAHHBIX WIPaX PpashIrPhIBaeT OTPBIBKA M3 3HAKOMBIX CKa30K, pacckasos, 

TepeiaeT MHTOHALMIO M MUMI4ECKHE JIBHOKEHHS. 

15.3.2. K st rojiaM: 

peGEHOK TpOSBISET HHTEPEC K pPasHOOOpasHbIM QU3MUECKUM YIPAKHECHUAM, 

IeHCTBUSM ¢  (M3KYIBTYPHBIMM TNOCOOMAMM, HACTOMYMBOCTH ANMA  JIOCTHXCHHA 

pesynbTaTa, UCTIBITEIBAET HOTPEOHOCTE B IBUIaTeIbHON aKTUBHOCTH,; 

peGEHOK  IEMOHCTPHUpPYET —KOODIMHALHMIO, OBICTPOTY, CHIYy, BEIHOCIHMBOCTE, 

rM6KOCTE, JIOBKOCTh, PA3BUTHE KPYIHOH M MEJKOH MOTOPHKH, aKTHBHO M C HHTEPECOM 

BLIIOJNHSET OCHOBHBIE IBIDKEHHs, OOlIepa3BUBAIOIINe YNPOXHEHHA U SJIEMCHTHL 

CIIOPTHBHBIX YNPaXHEHHH, C KENaHUEM UIPaeT B IOJBHKHBIC MIPEL OpUEHTHpPYETCS B 

[IPOCTPAHCTBE, IEPEHOCHUT OCBOEHHBIE JIBWKCHHSA B CAMOCTOATEILHYIO JIEATEIEHOCTD; 

pebEHOK CTpeMHUTCS Y3HATh O IIPAaBHJIAX 310pPOBOTO obpaza JM3HM, TOTOB 

3TEMEHTApHO OXapaKTepH30BaTh CBOE CaMOYYBCTBHE, NPUBIEHL BHUMAHME B3POCIOTO B 

ciydae HeJOMOTaHHS; 

peGEHOK CTPEMHMTCS K CaMOCTOSTENBHOMY OCYLIECTBICHHIO MpOLECCOB THUYHOR 

IMTHEHB], UX PaBUIBHON OpraHu3alMty, 

peOSHOK  BBILIONHAET ~CaMOCTOATENBHO  IIpaBHIA OOIIEHUs. CO  B3POCIBIM, 

BHAMATeJeH K €ro CjiIoBaM M MHEHHIO, CTpeMHTCs K  I03HABaTeJIbHOMY, 
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интеллектуальному общению со взрослыми: задает много
 вопросов поискового 

характера, стремится к одобряемым формам поведения, заме
чает ярко выраженное 

эмоциональное состояние окружающих людей, по п
римеру педагога проявляет 

сочувствие; 

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договорить
ся с детьми, стремится к самовыражению

 в 

деятельности, к признанию и уважению с
верстников; 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится
 их выполнять в 

повседневной жизни; 

ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взросл
ых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в и
грах; 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, ох
отно включается 

в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы
 реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся
 более длительными и 

активными; 

ребёнок большинство звуков произносит правильно, поль
зуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описатель
ные рассказы и загадки; 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с и
нтересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит тек
ст; 

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении 
и особенностях, о 

том, как он был создан; 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятель
ности, но и в свободной 

самостоятельной; отличается высокой активностью и любоз
нательностью; 

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действи
я; объединяет предметы 

и объекты в видовые категории с указанием характерных при
знаков; 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 

предпринимает попытки сделать логичес
кие выводы; 

ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих жела
ниях, достижениях, 

семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мер
оприятиях и праздниках, 
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MHTEJUICKTYalbHOMY OOILIEHMIO €O B3POCIBIMH: 33[a€T MHOIO BOIpPOCOB IIOUCKOBOI'0 

XapakTepa, CTPEMHUTCA K 0J00pSeMbIM dhopMaM TOBEZICHHUS, 3aMeUaeT APKO BBIPDKEHHOS 

3MOLMOHATLHOE COCTOSHHME OKPY)KAIOIIMX JIOJeH, 1O NpHMepy Iejarora HpOABIACT 

COUYBCTBHE; 

pe6éHOoK 6e3 HANOMHHAHMS B3POCIOro 310POBACTCA W INPOIIACTCA, TOBOPHUT 

«cr1acuboy U «IoXKamyucTay, 

peOEHOK JIEMOHCTPUPYET CTpEMIICHHE K OOLIEHUI0O CO CBEPCTHHKAMH, IO 

TIPE/ITIOKEHHUIO TIeJ]arora MoXeT JOTOBOPHUTBCS € ACTBMH, CTPEMHUTCA K CaMOBBIPXEHHIO B 

JeATebHOCTH, K IPU3HAHUIO H YBaXXCHHIO CBEPCTHHUKOB, 

pebEHOK Mo3HaeT Npapuiia 6e30I1acHOro MOBEACHHUA M CTPEMHUTCA MX BEITIONIHSAT B 

IIOBCEIHEBHOM XKHU3HU,; 

pe6EHOK caMOCTOSTENEH B CaMO0OCITy)KMBAHUH, 

pe6GEHOK NpOSIBIseT MO3HABATENbHBIA MHTEPEC K TPYLy B3POCIBIX, npogeccusam, 

TeXHUKE; OTPaXAET ITU NPEICTABICHUSA B UIPax; 

pe6EHOK CTPEMUTCS K BBITIONHEHHUIO TPYAOBBIX 00s13aHHOCTEH, OXOTHO BKIIIOYAETCH 

B COBMECTHEIH TPY/I CO B3pOCIBIMH WX CBEPCTHUKAMHU; 

pe6EHOK MHMIMATHBEH B PasroBOpE, HCIOB3YET PasHBIC THUIIBI PEILTHK U TPOCTEIE 

hOpMEI OGBSICHUTENLHON pedH, peyeBble KOHTAKTBL CTAHOBATCA Oosiee AJATENBHBIMH H 

AKTHBHBIMU, 

pe6&HOK GONBIIMHCTBO 3BYKOB IPOM3HOCHT IPAaBHIBHO, NOJB3YCTCH CpeacTBaMH 

IMOLIMOHAIBLHOM M pPeUeBOM BEIPA3UTEIIBHOCTH; 

pe6EHOK CaMOCTOATENBHO —IMEePecKasbiBaeT 3HAKOMBIC CKAsKH, € HeOOoIbLION 

[IOMOLIIBIO B3POCIIOTO COCTABIIAET ONMCATENIbHBIE PACCKA3bl M 3aTallKH, 

pebEHOK MpOSBIISET CIOBOTBOPUECTBO, MHTEPEC K ABIKY, € HHTEpPECOM ClyIaeT 

JIATepaTypHbIE TEKCThI, BOCIIPOM3BOIUT TEKCT; 

peb&HOK crocobeH pacckasaTh O NpeMeTe, ero HasHatdeHHH 1 0co0eHHOCTAX, O 

TOM, KaK OH OBUI CO3/IaH; 

peOEHOK TIPOSBIAET CTPEMIICHHE K OOIIEHHUI0O CO CBEPCTHMKAaMH B IPOLECCe 

[103HABATENbHON  JESATENbHOCTH, OCYIIeCTBIAET OOMeH uHdopMaLue; OXOTHO 

COTpYAHHYaeT CO B3POCIBLIMHA HE TOJBKO B COBMECTHOM JIeSTelbHOCTH, HO ¥ B CBOGOAHOM 

CAMOCTOSTEIIBHOM; OTIMYAETCH BEICOKOH aKTHBHOCTBIO U JII0003HATENEHOCTBIO; 

pe6EHOK aKTMBHO IIO3HAaeT M HAa3bIBACT CBOMCTBA M KayecTBa IIPEIMETOB, 

0COGEHHOCTH 06BEKTOB TIPHPOJIBI, 00CIEN0BATENBCKIE IEHCTBHS; o0BbeqUHAET TPEIMETHI 

1 0GBEKThI B BUIOBBIE KATETOPHMH C YKa3aHMEM XapaKTEPHbIX ITPU3HAKOB, 

pe6EHOK 3ajaeT MHOrO BONPOCOB IOMCKOBOIO  XapakTepd, BKJIIOYaeTCsd B 

IeSTeNbHOCTh OKCIIEDMMEHTHPOBAHHS, MCIONB3YET —HCCIeJOBATENBCKUAC aeicTBu, 

TpeANPUHAMAET TIONBITKH CeNaTh JIOTUECKHUE BRIBOABI, 

pe6EHOK C YHOBOJBCTBHEM PAcCKasbIBaeT O cebe, CBOMX JKeTaHMAX, JOCTIDKCHHAX, 

ceMbe, ceMeitHOM ObiTe, TPaJMIMAX; aKTHBHO y4acTBYeT B MEPOIIPHATIAX 1 npas3JHUKaXx, 
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готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, на
звании 

населенного пункта, улицы, некоторых памятных ме
стах; 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой 

природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой пр
ироды, 

сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересует
ся природой, 

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает 

правила поведения в природе, стремится самостоятел
ьно ухаживать за растениями и 

животными, беречь их; 

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, ра
зличает 

части суток, знает их последовательность, понимает в
ременную последовательность 

«вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует 

математические представления для познания окружающей действител
ьности; 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, 

события; 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные 

средства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, использу
я 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умения
ми; 

ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры
, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел
 и проявляет 

инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диало
г, проявляет 

творчество в создании игровой обстановки; 

ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интере
с к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, ком
ментирует их 

«действия» в режиссерских играх. 

15.3.3. К шести годам: 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражн
ениям, 

пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при вып
олнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как ф
орме 

активного отдыха; 
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rotopsmuxca B rpymme, B JIOO, uMeeT NpeicTaBlIeHUS O MaJIOd pOAMHE, Ha3BaHUU 

HaceJeHHOro IyHKTa, yIHIIbl, HEKOTOPIX MaMATHBIX MECTAX; 

peOEHOK HMeeT IIPeICTABICHUE O pasHOOOpa3HBIX IPEICTABHUTENAX HKUBOH 

IIPHPOABI POAHOTO Kpas, UX OCOOEHHOCTIX, CBOHCTBaX OOBEKTOB HEXHUBOM NPHUPOJEI, 

CE30HHBIX H3MEHEHMIX B )XH3HU IPUPOJBI, ABJICHUAX NPUPOIBI, HHTCPECY ETCA pUPOLIOH, 

SKCIIEPHUMEHTHPYET, MOJIOXKUTEIBHO OTHOCHTCS KO BCEM IKMBBIM CYIIECTBAM, 3HACT 

TpaBHIa IOBEEHHUS B IPUPOJIE, CTPEMHUTCA CAMOCTOATENIBHO yXKUBATh 33 pacTeHUsIMU U 

AKUBOTHEIMH, Oepeyb HX, 

pebEHOK BiajeeT KOMMYECTBEHHBIM M IOPAJKOBBIM CHETOM B IIpejeNax ILITH, 

yMeHHEM HETOCPEJICTBEHHO CPaBHMBATh NPEIMETBI IO dopMe U BeIMUMHE, Pa3IH4acT 

YaCTH CYTOK, 3HAaeT MX MOCIIe/IOBATENLHOCTD, TIOHUMAET BPEMEHHYIO IT0C/ICI0BATEILHOCTR 

«BYEpa, CErojHsd, 3aBTpa», OPHEHTHPYETCS OT ceOss B JBIDKEHUM; MCIOJB3YyeT 

MaTeMaTHUeCKHe TPeICTABIEHHS IS TO3HAHMS OKPYXKaoIe IeHCTBUTENBHOCTH,; 

peGEHOK INPOSBIET MHTEPEC K Pa3MyHBIM BUIAM HCKYCCTBa, SMOIMOHAIBHO 

OTKIMKAaeTcss Ha OTpaXkeHHBIE B IMIPOM3BENCHHAX HCKYCCTBA [EHCTBHS, ITOCTYIIKH, 

COOBITHS, 

pe6éHoK mposBisieT cebs B pPasHBIX BHOAX My3BIKQJIBHON, H306pa3uTENbHOM, 

TeaTpaIU30BaHHON JEATENBHOCTH, HCIONB3ys BBIPASUTEIBHBIC H H300pa3uTeNIbHEIE 

CpencTBa, 

pe6EHOK  HMCIOJB3YeT —HAKOIUICHHBIH XyJ0XXECTBEHHO-TBOPYECKOH  ONBIT B 

CaMOCTOSITENIHOM JEeATENLHOCTH, C XXEJlaHueM YYacTBYCT B KYJIETYPHO-10CyTrOBOH 

HesTeNbHOCTH (Ipa3sgHUKaX, pasBlI€YCHUAX W JAPYrdxX BHIAX KYJIbTYPHO-10CYyTOBOH 

IEATENLHOCTH); 

peGEHOK co3aeT H300paKeHus U MOCTPOHKA B COOTBETCTBHH C TEMOM, UCIIOJB3Ys 

pa3sHooOGpa3Hble MaTepUAlIbl, BIaJeeT TEXHUICCKUMH 1 1300pa3uTenbHBIMA YMEHUAMH; 

peGEHOK Ha3hIBAeT POJIb 0 Havasla MIphI, 00603HaYaeT HOBYIO POJIb I10 X0y HIDHI, 

AaKTHUBHO HCIIOJNB3YET MPEeIMETEI-3aMECTUTEIH, TIpeIaracT HIPOBOH 3aMBICEN U MPOSBIIACT 

MHUIIMATUBY B Pa3BUTHH CIOXKETa, aKTMBHO BKIIOYACTCA B pONIEBOM AMAJIOT, MPOSBIACT 

TBOPYECTBO B CO3aHUH UTPOBO# OOCTAHOBKY; 

peGEHOK MPUHUMAET UIPOBYIO 3ajady B Urpax ¢ MpaBHIaMH, NPOSBIACT UHTEpEC K 

pe3yJIBTaTy, BBIMIPBIILY; BeJ€T HErPOMKHH IMAior ¢ MrpyIIKamH, KOMMEHTUPYET HX 

«AEUCTBHA» B PEXKHCCEPCKUX UTPaAX. ' 

15.3.3. K mectu rogam: 

peOEHOK IeMOHCTPUPYET SPKO BBIPAXEHHYIO MOTpeGHOCT B JBHIaTeNbHOM 

AKTUBHOCTH, TMPOSBISET MHTEPEC K HOBBIM M 3HAKOMBIM bu3nyecKUM YIpaXHEHUSM, 

[lelAM [POryJiKaM, MOKa3blBaeT M30MpaTelbHOCTh M HMHHMIMATHBY MNP BHIIOTHCHHM 

yIpaXHeHHH, UMeeT NPeJCTaBICHNs O HEKOTOPbIX BHUIAX CNOpTa, TypHUsMe, Kak dopme 

AKTHUBHOTO OTABIXA, 

®OIT 10 - 03 



13 

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, коорди
нацию, 

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить тв
орчество 

при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлеч
ь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма 
в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских сп
ортсменов; 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливан
ие, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и д
ругие); 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанност
ь по 

отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и свер
стниками 

ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, проя
вляет в 

поведении уважение и привязанность к родителям (законным представ
ителям), 

демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО;
 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых 
и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу п
омочь, в 

оценке поступков опирается на нравственные предс
тавления; 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труд
а и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда вз
рослых, 

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседнев
ного и 

ручного труда; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает 

правила безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует 

умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бы
товыми 

предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, 
владеет 

основными правилами безопасного поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общ
ении и 

деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям; 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывани
я 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и 

доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно по
льзуется 
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peOEHOK NpOSBISET OCO3HAaHHOCTh BO BpeMs 3aHATHN (PU3NYECKON KyJIBTYpPOi, 

JIEMOHCTPHpPYET BBIHOCIMBOCTB, OBICTPOTY, CHIY, riOKOCTh, JOBKOCTH, KOOPAMHAIIHIO, 

BLINIOJIHAET YIPaKHEHUS B 3aJaHHOM PHUTME M TEMIIE, cnoco0eH MPOSBUTH TBOPUECTBO 

TIPM COCTABJIEHUH HECIOXKHBIX KOMOUHAIMHA H3 3HAKOMBIX yIpaKHEHHUH; 

peGEHOK MpOSBISET JOCTYIHBIH BO3PACTy CaMOKOHTPOID, CIIOCO0EH IIpHUBIEYb 

BHHMaHHE JPYTUX JeTell X OPraHu30BaTh 3HAKOMYIO TIOABIKHYIO UIPY; 

peGEHOK MpOSBISET AyXOBHO-HPABCTBEHHBIE KAuecTBA W OCHOBBI NATPHOTU3MA B 

IIpoIIECCE O3HAKOMIICHHS C BUIAMH CIIOPTa U IOCTHKEHUSIMH POCCHICKUX CIIOPTCMEHOB; 

peOEHOK BiafeeT OCHOBHBIMU croco6aMi  YKpeIUleHHs 3I0pOBbs (3aKalnBaHME, 

YTpeHHsS TAMHACTHKA, COOIIO/IeHE IMYHOM T MEHBI, Ge3omacHoe MOBEJEHUE U JpYyTrHe); 

MOTHBHMpPOBaH Ha cOepexeHHe M YKpeIJIeHHE COOCTBEHHOI'O 3[0pOBbsl M 3JI0POBBS 

OKpYXKaIOIIMX; 

peGEHOK HACTPOEH IOJNOXKUTENBHO M0 OTHOIICHWIO K OKPYXaloIMM, OXOTHO 

BCTyHaeT B OOLIEHHE CO B3POCIBIMH M CBEPCTHHKAMH, IPOABIACT ClIEpKaHHOCTh 10 

OTHOIICHUIO K HE3HAKOMBIM JIIOASM, IpH OOIIEHHWH CO B3POCIBIMH H CBCPCTHUKAMH 

OpHEHTHPYETCS Ha OOLIENPHHATEIE HOPMBI M PABHIIA KyJIbTYPBI NOBEACHNS, NpOSIBIISET B 

IOBEJICHNM YB@XEHHE M TPHBA3AHHOCTH K POIUTENSM (3aKOHHEIM [IPEICTABUTENAM), 

JIEMOHCTPHPYET yBaXKeHHe K [Ie1aroraM, HHTEPecyeTCs XKU3HBI0 CCMbH H 10O0; 

pebéHOK crocofeH pasiyaTh pasHble 3MOLMOHAJIBHBIE COCTOSHHS B3POCILIX M 

CBEPCTHHKOB, YYHTHIBAaET X B CBOEM IOBEJICHHH, OTKIMKACTCH HA npocs0y moMous, B 

OlIeHKe [OCTYIIKOB OIKMpPAaeTCs Ha HPaBCTBEHHBIE IPEICTABICHHA; 

pe6GEHOK MPOSBIsET AKTHBHOCTh B CTPEMIICHHH K [IO3HAHUIO PasHbIX BUJIOB Tpyda u 

npodeccuii, GepexHO OTHOCHTCS K IPeIMETHOMY MUDY KaK pesylbTaTy TpyZa B3pOCIIBIX, 

CTpeMHUTCS y4acTBOBaTh B TpPyAe B3POCIBIX, CaMOCTOATE]EH, WHUIMATHBEH B 

caM000CITy)KMBAHAH, yYacTByeT CO CBEPCTHHKAMM B Pa3sHBIX BH/J@X IOBCEIHEBHOTO H 

PYYHOTO TPYJ2; 

pebEHOK BlajeeT MpPEeJCTaBICHUAMH O 6e30IaCHOM IIOBECHUH, coOMoaaeT 

mpaBuia 6e30macHOro MOBEJEHUS B Pa3sHBIX BUJAX ACATEIBHOCTH, JIEMOHCTPHUPYET 

YMeHHMs TIPaBIIIBHO H 6e307acHO I0Nb30BaThCs MOJ NPUCMOTPOM B3pOCIOTO OBITOBBIMU 

npeaMeTaMu U ipubopamu, 6e3011acHOro OOIIeHUs ¢ HE3HAKOMBIMHU XUBOTHBIMHU, BJIAJICET 

OCHOBHBIMH IpaBjIaMy 6€30aCHOTO MOBEJICHUS Ha yJIHIIE; 

peGEHOK peryImpyeT CBOK aKTHBHOCTh B JEATENBHOCTH, yMEET co0mo1aTh 

OuepeHOCTh M YYHTHIBATH MpaBa APYrHX MrofieH, IpOsBISET HHUIMATHBY B OOLICHUH H 

JeSTeNbHOCTH, 3aJaeT BONPOCH DAa3MYHOM HANPaBICHHOCTH, CIyIIaeT M IOHUMAeT 

B3pOCJIOTO, IEHCTBYeT MO MNpaBUly WK obpasily B pasHBIX BUIaX MACATEIBHOCTH, 

criocobeH K MPOM3BOJIbHBIM JI€HCTBUSAM,; 

pe6EHOK MpOSIBIIsieT MHAUIMATHBY M CAaMOCTOSATEIBHOCTD B MPOLIECCe IPUIyMBIBAHUS 

3arajoK, CKa30K, pAacCKa3oB, BIajeeT MNEePBHYHBIMU IpHEMaM# apryMeHTaluu H 

JI0Ka3aTe/bCTBA, JEMOHCTpUpPYeT GOoraThlii ClOBapHBIH 3amac, 6e30mu00YHO MOJIB3yETCS 
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обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказыва
ет рассказы и 

сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, наход
ящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения
 проблем, имеет 

представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок 

устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет любознательность; 

ребёнок использует математические знания, способы и средства дл
я познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действ
иям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и 

другим, оперируя предметами разными по величине, форме, кол
ичеству; владеет 

счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей 

действительности, использует некоторые из них, придерживаясь пра
вил безопасного 

обращения с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту
, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской и сельской жизни; знает название своей страны, 
её государственные 

символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регио
нов России, 

может классифицировать объекты по разным признакам; имеет пр
едставление об 

особенностях и потребностях живого организма, изменениях в ж
изни природы в 

разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за 

растениями и животными, бережно относится к ним; 

ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды
, жанры, формы 

в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляе
т музыкальные и 

художественно-творческие способности; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппли
кации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интег
рируя освоенные 

техники и средства выразительности, использует разнообразные мате
риалы; 

ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбин
ировать сюжеты 

на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять
 персонажами в 

режиссерской игре; 

ФОП ДО-03 

14 

06OBIIAIONMMY CJIOBAMHM M IIOHSTHSAMH, CaMOCTOSITEJBHO MEPECKa3biBaCT PacCKasbl U 

CKa3K{, TposiBjseT U30UpareNpHOe OTHOLIEHME K MPOM3BEACHUAM ornpeeIeHHON 

TEMATHKU U XaHpa; 

peOEHOK WCIBITBIBAET MO3HABATE/BHBIH HHTEpEC K COOBITUSAM, HaXOMALIUMCS 33 

paMKaMM JIAYHOTO OIBITa, (aHTasHpYeT, MpejIaraeT IyTH pelleHUA npobyieM, UMeeT 

NPeJCTABIEHHs. O CONMANBHOM, MpPEJMETHOM M  IPUPOIHOM  MHPE, peb6EHOK 

yCTaHABIMBAET 3aKOHOMEPHOCTH NPUYMHHO-CIEJICTBEHHOr0  Xapakicpa, IPUBOJUT 

JIOTMUecKye BHICKA3bIBaHUs; POSBILET MOO03HATETEHOCT; 

pe6EHOK UCIONB3yeT MaTeMaTHIECKUE 3HAHMU, criocoObl U CpeCTBa J1Jis TIO3HAHUA 

OKPY’AIOIET0 MHUPA; CIIOCOOEH K NMPOU3BOJILHEIM YMCTBEHHBIM IEUCTBUSM; JIOTHYECKUM 

OllepalMiM aHAIu3a, CpaBHEeHHs, 00OOIIeHWs, CHCTeMaTH3AINHY, KinacCubUKalMid U 

IpYTHM, OIepUpYys NpeAMeTaMH Pa3HBIMU I10 BEIMIUHE, dopMe, KOJIMYECTBY; BIIALECT 

CYETOM, OPUEHTHPOBKOM B TPOCTPAHCTBE ¥ BPEMEHH,; 

pebéHok  3HaeT O  LMGPOBBIX  CpPeACTBaX  MO3HAHMA OKpYy>Karolien 

e CTBUTEIPHOCTH, UCIIONB3YeT HEKOTOPbIe U3 HUX, IPUACPKUBAACH IPABUIL Oe3omacHoro 

oOpallleHUs] ¢ HUMU; 

pe6GEHOK MPOSBIISET N03HABATENbHBI MHTEPEC K HACENICHHOMY TYHKTY, B KOTOpOM 

XHUBET, 3HAeT HEKOTOpBle CBEIEHUS O €ro JOCTONPUMEYATEILHOCTAX, COOBITHAX 

TOPOJCKOM ¥ CEeNbCKOW XU3HYU; 3HACT Ha3BaHUC cBOeil cTpaHbl, e€ rocyaapCTBEHHBIC 

CHMBOIJIBI, 

peOGEHOK MMeeT MpEICTaBleHue O XKMBOW MPHUPOAE PAsHBIX PETMOHOB Poccum, 

MOKET KIacCHdUIMPOBaTh OOBEKTHI IO PasHBIM MPU3HAKaM; UMECT IpPE/ICTABICHUC 06 

0COGEHHOCTAX ¥ MOTPeGHOCTSAX JKUBOTO OPraHW3Ma, USMEHEHHMSX B XU3HU NPUPOABI B 

pasHBle Ce30HBI Toja, cobmojaeT IpaBuia IMOBEICHUI B IPUPOAS, yXaXXuBaeT 3a 

PACTEHMSMU ¥ XKMBOTHBIMU, OEPEKHO OTHOCUTCS K HUM; 

peO&HOK NpOSBIsIET MHTEpEC U (unu) ¢ JKeIaHUEM 3aHMMACTCH MY3bIKaJIbHOM, 

1306pa3UTENBHOM, TeaTpaTU30BaHHON [eATEIBHOCTBIO; PasiuiacT BUARI, XKaHpEL, ¢dbopMEI 

B My3blKe, U300pasUTEbHOM U TEaTPalbHOM MCKYCCTBE; NPOSBIACT MY3BIKaJIbHEIE U 

Xy/0)KeCTBEHHO-TBOPUECKUE CIIOCOOHOCTH; 

pe6EHOK NpPUHMMAeT aKTHBHOE y4acTHe B IPa3qHUTHBIX nporpamMmax M HX 

[IOArOTOBKE; B3aMMOJEHCTBYeT CO BCEMM YYaCTHMKAMHM  KyJIbTYpHO-AOCYTOBRIX 

MEPONPUATHH; 

peGEHOK CaMOCTOSTENbHO OIPEIENAET 3aMbICeN PHCYHKa, alIUIMKallUY, JIETKHY, 

TIOCTPOMKH, co31aeT 00pa3bl ¥ KOMIIO3UIIMOHHBIC W300paXKeHusi, MHTETPUPYsT OCBOCHHBIC 

TEXHUKH ¥ CPeJICTBa BBIPA3UTEIBHOCTH, UCIIONB3YeT pa3HOoOOpa3Hble MaTepPUAILL; 

peGEHOK COINacoBbIBaeT CBOM HHTEPECH C MHTepecaMu NapTHEpOB B HUIPOBOM 

JeATELHOCTH, YMEET PEeTOKUTh U 00BSICHUTE 3aMBICE]T UIPEL, KOMOMHHMPOBATh CIOXKETHI 

Ha OCHOBE Pa3HBIX COOBITHH, CO3/4aBaTh WUIPOBBLIC 00pasbl, YNpaBisTh [EPCOHAXaMU B 

PEXUCCEPCKOH Urpe; 
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ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментиро
ванию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содер
жанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами
. 

15.4. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Феде
ральной 

программы (к концу дошкольного возраста): 

у ребёнка сформированы основные психофизические 
и нравственно-волевые 

качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элеме
нтами спортивных игр, 

может контролировать свои движение
 и управлять ими; 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового
 образа жизни и личной 

гигиены; 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения 

( общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских 

пеших прогулках, осваивает простейшие турис
тские навыки, ориентируется на 

местности; 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательно
й деятельности; 

ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельнос
ти; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и
 основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомление
м с достижениями российского 

спорта; 

ребёнок имеет начальные представления о правилах б
езопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здо
ровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может 
заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружаю
щих, стремится оказать помощь и под

держку 

другим людям; 

ребёнок соблюдает элементарные социальные норм
ы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаим
оотношениях со взрослыми и сверстн

иками; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и у
читывать интересы и чувства 

других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать 

возникающие конфликты конструктивными способами;
 

ребёнок способен понимать свои переживания и пр
ичины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать сво
и ценностные ориентации; 

ребёнок стремится сохранять позитивную самооценк
у; 

ребёнок проявляет положительное отношение к м
иру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 
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peBGEHOK NPOSIBIISET HHTEPEC K HTPOBOMY SKCIIEPUMEHTHPOBAHHUIO, Pa3BUBAIOIIMM U 

[103HABATELHBIM MIPaM, B MIPax ¢ TOTOBBIM COJIEPXaHMEM M IpaBHiIaMi JICACTBYET B 

TOYHOM COOTBETCTBHMH C MI'POBOil 33j1aueii ¥ IIpaBUJIAMH. 

15.4. TlnanupyeMble pe3yNbTaThl Ha oTale 3aBEepIICHHA OCBOCHHA denepanbHOU 

IPOrpaMMBI (K KOHILy JIOIIKOJIBHOTO BO3pacTa): 

y pebénka cOpMHUPOBAHbl OCHOBHBIC TICHXO(MHU3UYECKME ¥ HPABCTBEHHO-BOJICBBIE 

KaueCTBa; 

pe6EHOK BlIaJieeT OCHOBHBIMM [BIDKCHMAMH H nleMEHTaMH CIOPTHUBHBIX HID, 

MOYXeET KOHTPOJIMPOBATh CBOM JBIDKEHHE U YIPABJIATE UMM, 

pebEHOK COOITIONAET deMEHTapHBIE IpaBuia 310pOBOTO obpasa XH3HA U JIUYHOH 

TMTHEHBI, 

pe6&HoK pe3yIbTaTHBHO BEITIOJIHSIET GU3NYECKHe yIpaXxHeHUs 

(o6epa3BUBaOlIMe, OCHOBHBIE JIBIXXCHHA, CIIOPTHUBHBIE), YYACTBYeT B TyPHUCTCKHX 

MemMX MpOTYJKax, OCBaMBaeT HpOCTeHIHe TypPHCTCKME HaBBIKM, OpHUEHTHpPyETCsS Ha 

MECTHOCTH, 

pe6EHOK MPOSIBIIAET JIEMEHTHI TBOPHECTBA B JBATaTEJILHOMN AESTENbHOCTH, 

pebEHOK MPOSBISET HPaBCTBEHHO-BOJICBBIC KaueCTBa, CaMOKOHTpOJIb H MOXET 

OCYILECTBIIATh aHAJIM3 CBOCH IBUraTEIbLHON AESITENIBHOCTH, 

pebEHOK MpOSBIAET TYXOBHO-HPABCTBEHHBIC KaueCTBA M OCHOBBI IaTpHOTH3Ma B 

XOJie 3aHATHHA QU3N4ECKOH KyIbTYypOi M O3HAKOMIICHHEM C JAOCTHXXEHHUSIMH POCCUMCKOTO 

CIIOPTA,; 

pebEHOK MMeeT HayalbHbIe NPECTABICHHU O IpaBuiax 6e3011acHOrO MOBEJICHUS B 

JIBMraTe]bHON IeATeTbHOCTH; O TOM, YTO TaKoe 3/10pOBLE, [MOHMMAET, KaK MOJAAepXKaTh, 

YKpENUTh U COXPAHUTE €T0; 

peGéHOK BlajieeT HaBbIKAMH JIMYHOM TMTHEHBI, MOXET 3a00TIHBO OTHOCHUTBCS K 

CBOEMY 3[0POBBIO M 3I0POBBIO OKPYXKAIOIINX, CTPEMUTCA oKa3aTh MOMOLIb U MOAACPKKY 

ApYTUM JIIOJSIM; | 

peGEHOK COOMIONAeT JJIEMEHTapHbIe COLMATBLHBIC HOPMBI ¥ IIpaBHJIa NOBEJEHHS B 

pa3IMYHbIX BH/IAX NEATEIBHOCTH, B3aUMOOTHOIICHIAX CO B3POCJIBIMH M CBEPCTHUKAMM; 

pe6EHOK BlajeeT CPEACTBAMH obuieHHss M crocobaMu B3aUMOJCHCTBUS CO 

B3pPOCIIBIMM M CBEPCTHHUKAMH; crioco6eH TOHMMAaTh M YYMTHIBATh MHTEPECHI W HyBCTBA 

JpyT¥X; HOroBapuBaThCs M JPYXHUTb CO CBEpCTHHKaMH; CTapaeTcs paspelarhb 

BO3HHKAIOUIME KOHQIUKTEI KOHCTPYKTHBHBIMHU crniocobamu; 

pebénok crocobeH MOHMMATh CBOM IEPENHBAHI 1 IPHUYMHBl X BO3HMKHOBEHMI, 

peryimpoBaTh CBOE IIOBEJCHHE M OCYUIECTBIATH BEIGOp COLMATBHO OROOPSIEMBIX 

JeiicTBHi B KOHKPETHBIX CUTYyallHsX, 060CHOBBIBATH CBOM LIEHHOCTHBIC OPHEHTALIH, 

pe6EHOK CTPEMHUTCS COXPAHATE HOUTUBHYIO CaMOOLIEHKY; 

peGEHOK MPOSBIIAET MONOKHUTENBHOE OTHOLICHHE K MHpY, pPa3HBIM BHIaM TpyZna, 

APYTHM JIIOJSAM U CaMOMY cebe; 
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у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие 

и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различны
х 

видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять 

инициативу; 

ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с 

ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы
, проявляет интерес к 

книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы и
х 

поведения, оценивает поступки литературных героев; 

ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 
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y pebGéHKa BBIpAXEHO CTpeMIICHHME 3aHUMATbCA  COLMANBHO 3HAYHUMOH 

JeATENbHOCTBIO; 

pebEHOK crIocoOeH OTKIMKAThCS Ha 3MOIUU OJIM3KUX JIIOJIeH, IPOSBILATE SMIIATHIO 

(COUYBCTBHE, COTIEPEXHBAHIE, CONCHCTBUE); 

pebEHOK crocobeH K OCYIIECTBICHHIO COLIMAJIBHOM HABMTAIlMU KaKk OpHEHTAlMH B 

counyMe U COOmomeHHIO mpaBui 0e30macHOCTM B PEalbHOM U UGPOBOM 

B3aHMOJICUCTBUM; 

peb&HoK criocoGeH pelaTh aJeKBaTHbIE BO3PACTY MHTEIUIEKTyalbHBIE, TBOPIECKUE 

{ TMYHOCTHEIE 3a[a4; NPYMEHATh HAKOIUIEHHBIA ONBIT Ul OCYIIECTBICHUS PasIMIHbIX 

BHJIOB JETCKOH HeATeNbHOCTH, NPHHAMATE COOCTBEHHbIE pELICHUS M MPOABIATE 

WHUIIMATUBY; 

peOSHOK BrajgeeT pedyblo Kak CPEACTBOM KOMMYHHKAlMH, BEAST Auajor co 

B3POCJIEIMH M CBEPCTHHKAMH, HCIIOIB3YET OpMyJIbl PeueBOT0 3THKETa B COOTBETCTBUM C 

cHTyanueil 06LIeHns, BlIaJeeT KOMMyHHKAaTHBHO-PEUEBEIMH YMCHHUAMMY; 

peGEHOK 3HAeT M OCMBICIEHHO BOCIPMHMMAET JIMTEPATYPHBIC NPOU3BEICHUS 

Pa3IMYHBIX XAaHPOB, UMEET NPEANOYTEHHS B KAHPAX JIUTEpaTyphl, NPOABIIACT HHTepec K 

KHHTaM II03HABATEIBHOIO XapakTepa, OIpeleisieT XapaKTephl IIEpCOHaXKEH, MOTHUBEI HX 

[IOBEICHHU, OLIEHUBAET MOCTYIIKH JIUTEPATYPHBIX FEpPOEB, 

pe6EHOK 06najaeT HadalbHEIMU 3HAHUSMU O NPHUPOJHOM M COLUAILHOM MHUpE, B 

KOTOPOM OH JXHBET: 3JIE€MEHTapHBIMU IPE/CTABICHUAMH U3 00J1aCTH €CTECTBO3HAHUA, 

MaTeMaTHKH, HCTOPHHM, MCKYyCCTBA H CIOpTa, MHPOPMATHKY M HMHXEHEPHH U TOMY 

nonobHoe; o cebe, cOGCTBEHHOM NPUHANIEKHOCTH U NIPUHAJIEXXHOCTH APyruX JTI0JIeH K 

OIpe/IeIeHHOMY TIOTy; COCTaBE CEMBH, POJCTBEHHBIX OTHOLICHHAX H B3aMMOCBA3X, 

CeMeMHBIX TpaguLmax; o0 oOIecTBe, €ro HalHOHANBHO-KYJIBTYPHBIX IEHHOCTAX, 

rocy/IapCTBe M IPUHA/IIEKHOCTH K HEMY, 

pe6GEHOK NpOSBIAET JTOGO03HATENBHOCT, AKTHBHO 3a/Ia€T BOMPOCH! B3POCILIM i 

CBEpPCTHHKAM; MHTEPECYeTCs CyOBEKTUBHO HOBBIM M HEM3BECTHBIM B OKPYXKAIOLIEM MHDE; 

CIIOCOBEH CAMOCTOSTENBHO NIPUAYMBIBATh 00BACHEHHS SBJICHUAM IPUPOIBLI U NOCTYIIKaM 

MIOEH; CKIOHeH HabmogaTh, SKCIIEPUMEHTHPOBATh; CTPOMTh CMBICIOBYIO KapTHHY 

OKPYXAIOLIIE# pealbHOCTH, UCIIONB3yeT OCHOBHBIE KyJIBTYPHBIC CIIOCOOBI AeATEIbHOCTH; 

pebEHOK MMeeT NPEICTABICHHE O XU3HHU mogeit B Poccud, MMeeT HEKOTODEIE 

TIPE/ICTABIEHHUS O BXHBIX UCTOPUIECKHUX coOnITHAX OTedecTBa; UMEET IIPEACTaBICHHE O 

MHOroo0pa3uu CTpaH ¥ HapoJIOB MHPa; 

pebSHOK CHOCOOEH MPUMEHATh B JKU3HEHHBIX M HIPOBBIX CHTYAlMAX 3HAHUA O 

KoJMuecTBe, GOpMe, BeMYMHE NPEJIMETOB, POCTPAHCTBE M BPEMCHHU, yMEHMS CUMTATh, 

H3MEPATh, CPAaBHUBATH, BEIYMCIATD U TOMY rmogo0HoeE; 

pe6éHOK WMeeT pa3HOOOpasHble — ITO3HABATENBHBIC — YMEHHS. onpenemnseT 

IpOTHBOpEUMs, (OPMYIMpYET 3aiady HCCIEIOBAHMUS, UCIONL3YET PAasHBIC croco0bl U 
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средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой 

природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми 

объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными 

знаниями об искусстве; 

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные 

объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на 

основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, 

подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои 

интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской 

игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

16. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 
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CpelcTBAa TPOBEPKH IIPEANOIOKEHH: CpaBHEHHE C OJTalOHaMM, KIacCH(HKALHIO, 

CHCTEMATH3ALIMIO, HEKOTOPBIE IU(POBBIE CPEACTBA U IPYTOE; 

pebEHOK MMeeT IpeACTaBICHHE O HEKOTOPHIX Haubosee SPKHUX MpelCTaBUTENAX 

’KUBOW TPUPOJBI POCCHM M IUIaHETHI, MX OTIMYMTENBHEIX NPU3HAKAX, Cpefle OOUTaHU, 

OTPEGHOCTSAX JKUBOI MPUPOJIBI, POCTE U PA3BUTHH XHUBBIX CYIIECTB; CBOMCTBAX HE)XXMBOH 

IPHpPOJBI, CE30HHBIX HM3MEHEHHAX B IpHpoje, HabmogaeT 3a MOTOJOH, >XMBBIMH 

00beKTaMH, MMeeT ChOPMHUPOBAHHEIH MO3HABATENbHBIA UHTEpEC K NPUPOJE, OCO3HAHHO 

cobofaeT INpaBMIa MOBEAEHWS B IpPHUpOJE, 3HAET CMOCOOBI OXpaHbl PHUPOJBI 

JIEMOHCTPHpYET 3a00TIMBOE OTHOIIEHHUE K HEH, 

pe6EHOK croco6GeH BOCIPHHMMATh M [OHMMATh NPOU3BEJCHUS PA3IMYHBIX BUIOB 

MCKYCCTBAa, HMMeeT TpEeINoYTeHHs B OONacCTH My3BIKANbHOH, H300pasHTENbHOM, 

TeaTpaJN30BaHHON AeATEILHOCTH, 

pe6GEHOK BhIpa)kaeT HHTepeC K KyJIBTypHbIM TPaJMLHMAM Hapoja B Mpouecce 

3HAKOMCTBA C PA3NMYHBIMH BHIAMH M JKaHPaMH MCKYCCTBA, oOjlazaeT HadalbHBIMH 

3HaHHUAMH 00 UCKYCCTBE; 

pe6EHOK BnajeeT yMEHMSIMM, HaBBIKAMH H CpelCTBaMH Xy/I0KECTBEHHOM 

BBIPA3UTEIBHOCTH B PAasiMYHBIX BHAAX JEATENBHOCTH M MCKYCCTBA; HCIOJB3yeT 

pa3IMYHblE TEXHMYECKHE IPHEMB] B CBOGOIHOMN XyA0XKECTBEHHOH 1eATeIbHOCTH, 

peOGEHOK y4acTByeT B CO3JaHMM MHIMBHIYaJIbHBIX U KOJUIEKTMBHBIX TBOPYECKHX 

paboT, TeMAaTUYECKHX KOMITO3MIMA K Mpa3sIHWYHBIM YTPEHHMKAM H pa3BICHCHHUAM, 

XyI0XEeCTBEHHBIX POEKTaX; 

pe6EHOK CaMOCTOSTEIbHO BHIOMPAET TEXHHMKY M BBIPasHTENBHBIE CPECTBA JULA 

gaubonee TOYHOM mepenadn obpasa W CBOETO 3aMbBICNa, CIIOCOOEH CO3[aBaTh CIIOXHBIE 

06BEKTHI ¥ KOMIIO3HIIUH, IpeoOpa3oBLIBaTh U UCIIONB30BATE C yUYETOM HIPOBOH CHTYalUH, 

pe6éHOK BrajeeT pasHBIMH (opMaMM ¥ BMAAMH HIPHI, Pa3IudaeT YCIOBHYIO H 

peabHyI0 CHTyallMH, IpeaaraeT i 0OBACHIET 3aMBICEI UIPbI, KOMOMHHPYET CIOXETbI Ha 

OCHOBE peallbHBIX, BRIMBIILTEHHBIX COGBITHI, BRITOTHAET HECKOJIBKO PONIEH B OJHOH HIpE, 

mogGupaeT pasHble CPeICTBa IS CO3JIaHHSA HMIPOBBIX 00pasOB, COINACOBBIBAET CBOH 

MHTepeCH ¢ MHTEpeCaMH TIAPTHEPOB 10 MrPe, YNPaBJiseT MepPCOHaXaMu B PEXUCCEPCKOH 

UIpE; 

pe6EHOK TIPOSIBIISET MHTEPEC K MTPOBOMY SKCIIEPUMEHTHPOBAHHIO C IPEIMETaMH, K 

Pa3sBUBAIOIIMM M IIO3HABATENEHBIM WMIpaM, B MIPax C TOTOBBIM COJEpXaHHEM U 

IpaBUJIaMH MOXeT OODBACHHTH COIEpXaHue ¥ IMpaBWiIa HUIPsl IPYrMM JeTiM, B 

COBMECTHOH HIpe CIIEINUT 32 TOYHBIM BBINOJHEHAEM [PaBUI BCEMH Y4aCTHUKAMM, 

pe6éHoK crocobeH ILIaHMPOBATh CBOM NEHCTBHA, HANPaBIEHHBIE HA NOCTHXCHHUE 

KOHKDETHOH IIefiH; JAEMOHCTpHpyeT CGHOpMHUPOBAaHHBEIE IPEANIOCHUIKH K yueOHOMH 

JeATeNLHOCTH U DJIEMEHTHl TOTOBHOCTH K MIKOIbHOMY 00y4eHHIO. 

16. ITemarormueckas AMarHOCTHKA JOCTUIKEHH [IIaHUPYEMBIX Pe3yIIbTaTOB. 
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16.1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 
взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенн
ости и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы,
 своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организац
ию образовательной 

деятельности. 

16.2. Цели педагогической. диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 
~4 

проводиться оценка индивидуального разви
тия детеи , которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 
её проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребёнк
а и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решаетс
я непосредственно 

ДОО. 

16.3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требован
иями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной прог
раммы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социаль
но-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
 разных этапах 

дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
 том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос
нованием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и осно
вой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательн
ой деятельности и 

~s 
подготовки детеи ; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

~ ~ б 6 
аттестации и итоговом аттестации о учающих

ся . 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошко
льного возраста, на 

основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

16.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовате
льных задач: 

4 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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16.1. Tlenaroruueckasl AMATHOCTHKA JOCTH)KEHHH IJIAHMPYEMBIX pPeE3yJIbTaTOB 

HalpaBjieHa Ha M3y4YeHHe JEeATEIbHOCTHBIX yMeHuil peb&HKa, ero HHTEPECOB, 

IIpeANIOUTEHUH, CKIIOHHOCTEH, THTHOCTHBIX 0cobeHHOCTeH, CIOCO00B B3aMMOJAEHUCTBHUS CO 

B3POCJIBIMH M CBEPCTHUKAMHU. OHa M03BOJISET BEHIABIATE OCOOEHHOCTH M JTUHAMHUKY 

paseuTHsi peO&HKA, COCTAaBIATh HA OCHOBE IIONYYCHHBIX NAHHBIX HMHIWBUIYaJbHBIC 

oOpa3oBaTellbHBIE MApLIPYThl OCBOCHHUA 06pa3oBaTeNbHOM IPOrpaMMBl, CBOEBPEMCHHO 

BHOCHUTEL W3MEHEHHs B IUIAHUPOBAHHUE, COJACpXaHUE M OPraHU3aLHIO 00pa3oBaTeNbHOM 

IEeSATEeNIbHOCTH. 

16.2. Llenu meiaroruvecKoi . JUarHOCTUKH, a TAKKe 0COOEHHOCTH €€ IPOBEACHUA 

onpenensiorcs Tpebosanuamu  OI'OC O. Tlpu peamuzauuu IIporpaMMel MOXeT 

IIPOBOIMTECS OLEHKA MHIWBHIYalbHOTO DPasBUTHA feTeil’, KOTOpas OCYIECTBIAETCH 

[[eJaroroM B PaMKaX IIleJaroruueckoil auarHocTHKd. Bompoc o eé mIpoBeIeHHMH JUIA 

nojlydeHuss MHGOPMAIMK O AMHAMUKE BO3PACTHOTO PA3BUTHA pebéuKa M yCHEITHOCTH 

ocBoerus uM IIporpaMmel, GopMax OpraHU3aliyi U METOJlaX PelaeTces HeMoCpEACTBEHHO 

H0OO0. 

16.3. Crieudyuxa Mefarorndeckod JHMArHOCTHKM JOCTIDKCHHMA  IUIAHMUPYEMBIX 

06pa30BaTeNbHBIX Pe3yIbTaTOB 00yCI0B/IeHa CEAYIOLIMMH tpe6osanusamu PI'OC J10: 

ILIaHUPYEMEBIe Pe3yJBTaThl OCBOEHHs OCHOBHOH o6pazoBatenbHOit porpammel 10 

3aaHbl Kak meneBble opueHTUpHl JIO U MpeAcTaBlsioT coboll colraTsHO-HOPMAaTHBHEIE 

BO3pPACTHBIE XaPAaKTEPUCTHKH BO3MOXHBIX JIOCTHKEeHHI pebEHKa Ha pasHBIX 3Talax 

JOLIKOJIGHOTO JIETCTBA, 

Ile/leBble OPUEHTHPH! He TOJIEKAT HETOCPEACTBEHHO! OLEHKE, B TOM HuCIe U B 

BHIE T1€JJarOTMYeCcKoil TMArHOCTHKY (MOHHTOPHHTa), i HE ABIISIOTCS OCHOBAHMEM JULT X 

hOpMaTBHOr0 CpaBHEHHS C PEANBHBIMU JOCTIKECHUAMH jeTeit 1 OCHOBOM OOBEKTHBHOM 

OLIEHKH COOTBETCTBHS YCTaHOBIICHHBIM TPeOOBaHUAM 06pa3oBaTeIbHOM 1eATETbHOCTH 1 

IOJITOTOBKH neTefis; 

ocBoenue IlporpaMMbl He COIPOBOX/AETCS IPOBEJEHHEM IIPOMENKYTOTHBIX 

aTTecTalMi ¥ UTOrOBOM aTTECTALUU 06yqa10mnxcx6. 

JlanHble ~ TONOXXEHMS  NOAYEPKUBAIOT  HANpPaBICHHOCTH [I€aroru4ecKom 

IMArHOCTUKY HA OLEHKY WHIMBHIYaIBHOTO PasBUTHA JeTed NOMIKOILHOTO BO3pACTa, Ha 

ocHOBe KOTOpoit ompezemsiercs 3(OQOeKTHBHOCTh  IEJArorniecknx OecTBUH U 

OCYILECTBIISETCH MX AallbHew1ee IaHMpOoBaHHE. 

16.4. Pe3ynpTartel  HEJaroru4ecKod  JHArHOCTHKH (MOHHUTOpPMHIa)  MOTYT 

CIIOME30BATHCS MCKIIOUMTENBHO 15 PEIEHMs CIIeIyIOIUX 00pa30oBaTENbHBIX 331t 

*Mygkr 3.2.3 ®rOC JI0. 
S Myskr 4.3 ®rOC J0. 
¢ Iynkr 4.3 ®TOC 0. 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

16.5. Периодичность проведения педагогической диагностики определяется 

ДОО. Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный перио
д 

пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

16.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно

эстетического развития. 

16.7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 
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1) upuBHAyanu3anu  obpasoBaHus (B TOM HMCIE TOANCPKKH pe6GEnka, 

IIOCTPOEHHUs e€ro 00pa3oBaTeNbHOW TPAeKTOPHUM HIIHA npodecCHOHANBHON KOPPEKIUH 

0coBeHHOCTEH ero pa3BUTHA); 

2) onTUMH3ALMK PaboTHI C TPYIION AeTeH. 

16.5. TlepHoAMYHOCTh MPOBEJCHUs INEAAroruyeckodl AUarHOCTHKU ONpeAeieTC 

JI0O. OnTuMabHEM SABISETCs e€ MpoBeJeHHe Ha Ha4albHOM JTale OCBOCHUA peOEHKOM 

0Gpa3oBaTeNbHON [POTPaMMBl B 3aBUCHMOCTH OT BPEMEHM €ro MOCTYIUICHHS B 

JOLIKOJIBHYIO TPYININY (CTapToBas IMArHOCTMKA) X Ha 3aBEPLIAIOLIEM 3Tale OCBOCHUA 

IIPOrpaMMEI €ro BO3PaCTHOH IpyIIo# (3aKioduTeNlbHasl, ¢unanpHas auargoctuxa). [Ipu 

NpOBeJEHAN AMAarHOCTUKM Ha HA4YabHOM 3Tale yYHUTBIBACTCS aJlalTAllHOHHBIA MEPUOJ 

npe6piBanus pe6éHka B rpymme. CpaBHeHME pPE3YILTATOB CTapTOBOi M GHHAIBHON 

JIMATHOCTHKY I103BOJIAET BEIBUTh MHAMBUIYATbHYIO JUHAMHUKY Pa3sBUTHA pebénxa. 

16.6. [leqarorudgeckas ~ AMarHOCTMKA  MHAUBMAYalbHOTO  pasBUTHA  JeTeH 

NPOBOAMTCSA MEJaroroM B NPOM3BONBHOH (opMe Ha OCHOBE MaJio)OpMaTM30BaHHbIX 

IMATHOCTMHYECKMX MeTONOB: HabmomeHus, cBoGoaHBIX Oecell ¢ JeTbMH, aHAIM3a 

IPOJIyKTOB JETCKOH JesTelbHOCTH (PUCYHKOB, PaOOT IO JIEMKe, alllLIMKally, [OCTPOCK, 

OZeJOK ¥ TOMy IOJOGHOE), CrEeUHalbHBIX JMArHOCTMYECKUX —CHTYaluH. [Tpu 

Heo6XOIMMOCTH TeJaror MOXET HCIONB30BaTh CIEUHaNbHBIE METOANKH AWArHOCTHKH 

dH3MUeCcKOro, KOMMYHMKATHBHOTO, II03HABATE/FHOIO, pEYEBOro, XyNOXKECTBEHHO- 

3CTETHYECKOT0 pa3BUTHSL. 

16.7. OCHOBHBEIM METOIOM TIearorMueckoil JUArHOCTUKH SBIAETCS HaOIIOAeHHe. 

OpueHTHpaMi i HabmofeHus ABJIAIOTCS BO3PACTHBIC XapaKTEPHCTHKU pa3BUTHA 

pebénka. OHU BBICTYNAIOT KaK 0G06IIECHHBIE I0Ka3aTe/I BOSMOXKHEIX JOCTIDKEHUMHA IeTer 

Ha pa3HBIX OJTalax [ONIKOJBHOrO [ETCTBA B COOTBETCTBYIOLIMX 00pazoBaTebHBIX 

o6nactsix. [lexaror Habirofaer 3a MoBeleHMeM peGEHKA B JIEATENBHOCTH (HIPOBOH, 

OOIIeHUH, T03HABATENHLHO-MCCIEN0BATENLCKOM, H300pa3UTENBHON, KOHCTPYMPOBAHMM, 

JIBUTATeNBHON), PasHBIX CHTyalUHsX (B PEKMMHBIX MPOLECCax, B IpyINe ¥ Ha MPOTyJke, 

COBMECTHOI ¥ CaMOCTOSTEIbHOM HesATEIPHOCTH IeTel U APYruX CHTyauusx). B npouecce 

HaGIOJEHM TeJaror OTMEaeT OCOOEHHOCTH MpOSBIEHMS PeOEHKOM JMYHOCTHBIX 

KAuecTB, JeSTeNBHOCTHBIX YMEHUH, HHTEPECOB, MPEANOYTeHUH, GUKCHPYET peakuuy Ha 

yCIIEXM U HEya4H, OBeJeHHE B KOHGIUKTHBIX CUTYalUsAX U TOMY rogo6Hoe. 

Ha6monas 3a moBeieHMeM pebéHka, meparor obpamiaeT BHMUMaHHE Ha HacTOTY 

[POSIBNIEHHS KKHOTO II0Ka3aTess, CaMOCTOATENBHOCTE M MHULUHATHBHOCTD pe6EHKa B 

JesTensHOCTH. YacToTa MpOsIBIEHHMs YKa3plBaeT Ha MEPUOAUTHOCTE M CTENCHDb 

ycToftunBocTH mokasaTens. (CaMOCTOSTENLHOCTh  BHIIOJTHEHUA JIEUCTBUS IO3BOJIAET 

OIpeleNUTh 30HY aKTyalbHOro M ONMXaHIIero pasBUTHSA pe6énka. MHMIMATUBHOCTD 

CBHJICTENECTBYET O TpOSBIEHMH CyOBeKTHOCTH peb€HKa B [EATEIBHOCTH U 

B3aUMOJENCTBUH. 

@01 10 - 03 
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Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистраци
и педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результато
в наблюдения 

может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребён
ка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном в
озрастном этапе, 

а также скорректировать образовательную деятельность с учётом 
индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, н
аличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

16.8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ
 по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Получе
нные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

16.9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 
организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовате
льный процесс. 

16.1 О. При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении о
бразовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги

психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использовать
ся для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологич
еской помощи. 

111. Содержательный раздел Федеральной программы 

17. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. 

17 .1. Федеральная программа определяет содержательные линии 

образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 
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PesynpTaTsl HabmoneHUs QUKCHPYIOTCH, crioco6 ¥ popMy MX perucTpaiuu negaror 

BHIGMpAET caMoCTosTeNbHO. ONTHMaNbHON HOpMOH duKcalMu pe3yIbTaTOB HaOIIOACHHA 

MOXET SBIATbCS KapTa pa3suTus peGE€nka. Ilemaror MOXeT COCTaBHThH e 

CaMOCTOSTEIbHO, OTPa3uB II0Ka3aTed BO3PAaCTHOIO PasBUTHA pebéHKa U KpHUTEPHH HX 

onenuBanus. uKcAauus [JaHHBIX HAONIOAEHWs TO3BOIMT TICAarory BBIABATL H 

IIPOAHATM3UPOBATH JUHAMUKY B Pa3BHTHHU pe6&HKa Ha OIpeIeIEHHOM BO3PaCTHOM JTare, 

a TaKKe CKOPPEKTHPOBATh 00PasoBaTEbHYIO NAESATENBHOCTD € Y1ETOM MHIMBH/YyaJIbHBIX 

ocoBeHHOCTel pa3BUTHs peGEHKa U ero MoTPeOHOCTEH. 

PesynpraThl HaOMIOAEHUS MOTYT OLITh JIOMOJIHEHBI OecegaMM C JETbMHU B 

cBOBOIHOM (OpME, UTO MO3BOJSET BHIABUTH [PHYMHEI NIOCTYIKOB, HATMIHE MHTEPECa X 

OLpeCIeHHOMY BHAY JAEATENBHOCTH, YTOYHUThH 3HAHHT O IpeIMeTax H SIBJICHUAX 

OKpYy’XaloIlel AeACTBUTEIBHOCTH U IPyToe. 

16.8. AHaM3 MPOAYKTOB [ETCKOH JEeATENBHOCTH MOXET OCYIIECTBIATRCH Ha 

OCHOBE M3yYeHHs MaTepuaioB mopTdonuo pebEHka (pucyHKOB, paboT 110 amnIUIMKaLUH, 

doTorpacduit paboT IO JIEnKe, [OCTPOEK, MOICIOK 1 apyroro). IToxy4eHHble B IpoOLeCcCe 

aHAIM3a KA4eCTBEHHBIC XAPAKTEPUCTHUKM  CYMIECTBEHHO  JOMOJHAT  pe3yJIbTAThl 

HAGMIONCHMS 332  IPOAYKTMBHOM  [eATENBHOCTBIO  JeTeH (1300pa3UTENBHOM, 

KOHCTPYKTMBHOM, My3bIKaJIbHOM U APYTOH AEATENBHOCTBIO). 

16.9. TTeparorudeckas AMArHOCTHKA 3aBEPINAETCS AHAIM3OM IMOIYICHHBIX NAHHbIX, 

Ha OCHOBE KOTODBIX IIEJaror BLICTPAHBAET B3aUMO/ICHCTBHE C ACTEMH, OPTaHU3yeT PITIC, 

MOTHBHPYIOLIYIO AKTHBHYIO TBOPYECKYIO JESTeIbHOCTD 00y4aroIuXcs, COCTABIACT 

MHIMBHAYaIbHEIE ~ OOpa3’oBaTelbHBIE — MapIpyTBl  OCBOCHHA 00pa3oBaTeIbHOM 

[IporpaMMBl, OCO3HAHHO H 1IeJIeHATIPaBIEHHO IPOCKTUPYCT o6pa3oBaTeNbHbIH Ipolece. 

16.10. TIpy  HeoGXOXMMOCTH HMCIIONB3YeTCA  IICHXOJOrMHyeckas —JHarHocTHKa 

pasBuTHs ~ jeTeli  (BBUABICHHE W U3yHUCHHE WHIVBH 1y TbHO-TICHXOJIOTMYECKHX 

ocoBeHHOCTel [eTell, IPUYNH BO3HUKHOBEHHS TPYAHOCTEH B OCBOCHNH 00pa3oBaTebHOM 

IPOrpamMMBl), KOTOPYIO IIPOBOIAT KBAIM(HUIHPOBAHHBIC CIEIMATHCTBl  (TIelarory- 

[ICHXONOrW, IIcHXojoru). VYdacTme pebEHka B [ICUXOJIOrMYECKONH  IMarHOCTHKE 

JOIyCKaeTcss TONBKO C COrJachs ero poautenel (3aKOHHBIX TpeICTaBUTEINEH). 

Pe3y/IbTaThl ICUXOJOTHYECKOH AMArHOCTHKA MOTYT MCIIOIb30BATRCS I peleHus 3a1a4 

[ICHXOJIOrMYECKOTO COIPOBOXICHMS ¥ OKa3aHHUs aAPeCHOH [ICHXOJIOrHYECKON IIOMOIIIH. 

I11. CoaepxaTesibHbIA pa3jes denepaabHOH NPOrpamMMbl 

17. 3agaun ® cogepXaHue OOpasoBanus (00OyueHMs H BOCIIMTAHHUSA) 110 

o6paszoBareIbHBIM 00J1aCTsM. 

17.1. @emepansHas ~ IporpamMma  ONPEAENsSeT  COACPKATEIBLHBIC JTMHUH 

06pa3oBaTeNbHON JEATENBHOCTH, peantu3yeMble JJOO 1o OCHOBHEIM HANPaBJICHUAM 

pasBUTHsL ~ JeTed  [OIIKONBHOTO  BO3pacTa (coLMaTbHO-KOMMY HUKaTHBHOTO, 
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познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

17 .2. В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

18. Социально-коммуникативное развитие. 

18.1. От 2 месяцев до 1 года. 

18.1.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и 

общение с ребёнком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребёнка в его 

действиях через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с 

ребёнком; поддерживать потребность ребёнка в совместных действиях со взрослым; 

с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, доверие 

и желание вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; 

поощрять интерес к предметам (игрушкам) и действиям с ними; способствовать 

проявлению самостоятельности и активности в общении, освоении пространства и 

предметно-манипулятивной деятельности. 

18 .1.2. Содержание образовательной деятельности. 

В процессе совместных действий педагог разговаривает с ребёнком, называет 

предметы и игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием 

общения становятся предметные действия. В процессе общения педагог 

рассказывает ребёнку о действиях, которые можно совершать с предметами, 

активизируя понимание ребёнком речи и овладение словом. Устанавливает контакт 

«глаза в глаза», обращается к ребёнку по имени, с улыбкой, делает акцент на 

физическом контакте с ребёнком: держит за руку, через прикосновения, 

поглаживания и прочее. 

С 6 месяцев - педагог при общении с ребёнком называет ему имена близких 

людей, показывает и обозначает словом части тела человека, названия некоторых 

животных, окружающие предметы и действия с ними, переживаемые ребёнком 

чувства и эмоции. 

18.2. От 1 года до 2 лет. 

18.2.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
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I03HABATENBHOTO, PEYEBOTO0, XYJ0XKECTBEHHO-3CTETHIECKOr0, HU3NIECKOTO pa3BUTHS ). 

17.2.B xaxnmoii o6paszoBarenpHON 06MacTd  CHOPMYIMPOBaHBI 3aJa4d U 

cofiepxanue 06pa3oBaTebHOM IeATENBHOCTH, IPEAYCMOTPEHHOE [JI1 OCBOCHUS B Kax 1o 

BO3pAacTHOH Tpymme AeTedl B BO3pacTe OT JBYX MeCAleB 10 CEMH-BOCHMH JIeT. 

[IpencTaBieHs! 3aJayd BOCIMTAHHs, HalpaBICHHBIE HA npuobiieHne JeTed K 

1IEHHOCTSIM POCCHICKOTO Hapoja, (OPMHpOBAHHE Y HHUX IIEHHOCTHOTO OTHOIICHHA K 

OKpYIKaroleMy MHUDY. 

Bonee KOHKpeTHOoe U Au(GdepeHIMpoBaHHOe IO BO3pAacTaM  ONUCaHHE 

BOCIIHTATEIBHBIX 3a1a4 npuBogutcs B [IporpaMmme BocmuTaHHA. 

18. ConnanbHO-KOMMYHHUKAaTUBHOE pa3BUTHE. 

18.1. Ot 2 Mecsues fo | roza. 

18.1.1. B 06/1acTH cOMAIEHO-KOMMYHHUKATUBHOTO Pa3BUTH OCHOBHBIMU 3a[la4aMU 

06pa3oBaTe/IbHOM AeATENBHOCTH ABISIOTCA: 

10 6 MecsLEeB: OCYUIECTBIATH OMOLMOHATBHO-KOHTAKTHOE B3aHMOJCHCTBHE U 

ofIIeHNe ¢ peGEHKOM, SMOLIMOHAIILHO-TIO3UTHBHOE pearupoBaH1e Ha Hero; 

¢ 6 MecsleB: OpPraHU30BaTh SMOLMOHAILHO-TIO3UTHBHYIO MMOJICPKKY pe6&HKa B ero 

JeiCTBUSX depe3 BepOaipHOe 0003HAauUeHHE COBEPIIAEMBIX COBMECTHBIX AelcTBUil C 

pebEHKOM; TIOIEPXKUBATE TOTPEGHOCTh PeOEHKA B COBMECTHBIX IEHCTBUAX CO B3POCIIBIM; 

¢ 9 MecsieB: GOPMHUPOBATH II0JOXKHUTEIBHOE OTHOIICHHE K OKPYXAIOIIMM, 10BEpHE 

W JKeJaHue BCTYNaTh B KOHTAKT He TOJNBKO C OJU3KHMM, HO M C NPYTUMH JIOJBMHU, 

MOOILPATs MHTEpeC K MpeaMeTaM (UrpylIKam) W IEHCTBUAM C HHUMH, CII0COOCTBOBATH 

[POSIBJICHHIO CAMOCTOSITE/IBHOCTH M aKTHBHOCTH B OOIICHMM, OCBOSHUH MPOCTPAHCTBA U 

TpeIMETHO-MaHHUITY IS THBHON [eATEIBHOCTH. 

18.1.2. Conepxanue 0Opa30BaTeIbHOM AEATENBHOCTH. 

B mpoiiecce COBMECTHBIX JISHCTBUH Ilelaror pasroBapHBaeT ¢ peO&HKOM, Ha3bIBaeT 

[IpeIMETHl ¥ MIPYLUKH, C HHTEPECOM PacCKa3bIBaeT O TOM, YTO OH AenacT. ConepxaHueM 

OGIIEHNS CTAHOBATCA IpEJMETHble OeHCTBHA. B  rmpouecce oOmeHHs —mejaror 

paccka3piBaeT Pe6EHKY O HeHCTBHSX, KOTOphIE MOXHO COBEpLIATh C IPEAMETaMH, 

AKTUBH3MPYS [IOHUMaHUE PEOEHKOM PEYH H OBJAJEHUE CIIOBOM. YCTaHABIMBACT KOHTAKT 

«iaza B rhasa», obpamaerca K peGEHKY 1O MMEHH, C YJIBIOKOH, JeNaeT aKUeHT Ha 

(HU3MUECKOM KOHTaKTe ¢ peOEHKOM: JepXHT 3a PYyKy, 4Yepes IpHKOCHOBEHH, 

NOIJIAXXUBAHUS M IIpOYee. 

C 6 MecslleB — Meqaror Npy oOUIeHUH ¢ PeOEHKOM Ha3pIBaeT eMy HMEHa OJIN3KHUX 

JIOJIei, MOKa3pIBaeT ¥ 0603HaYaeT CJIOBOM YacTH Tejla 4elOBEKa, Ha3BaHWA HEKOTOPhIX 

JKHBOTHBIX, OKPY)XalOI¥e IpeIMETH M JEWCTBHUSA C HUMH, IEPCKUBACMBIC pe6EHKOM 

qyBCTBAa U SIMOLUH. 

18.2. Ot 1 ropa o 2 neT. 

18.2.1. B 06J1aCTH COIIMAIbHO-KOMMYHUKAaTUBHOIO pa3BUTHS OCHOBHBIMH 33/ja4aMHu 

00pa3oBaTe/IbHOM AeATENBHOCTH ABILIOTCA: 
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создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; 

поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, 

интерес к сверстнику; 

формировать элементарные представления: о себе, близких людях, 

ближайшем предметном окружении; 

создавать условия для получения опыта применен
ия правил социального 

взаимодействия. 

18.2.2. Содержание образовательной деятельности. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный
 

комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушк
ами, 

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положит
ельных 

отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует разнообразные 
телесные 

контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со взрослым
и 

и сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает активность 

ребёнка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые ск
азки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребёнка интерес
а к себе, 

желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формируе
т 

элементарные представления ребёнка о себе, своем имени, внешнем виде, п
оловой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, приче
ска); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта 

социального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здоро
ваться, 

отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога)
. 

18.3. От 2 лет до 3 лет. 

18.3.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период 

адаптации к ДОО; 

развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных э
моциональных 

состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 
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CO3/1aBaTh yCIIOBUS A GnaronpusTHOR aganramuu pebenka k JOO; 

MOJIepXKMBaTh IIOKa €Ile HEMpPONODKUTENbHEIE KOHTAKTBl €O CBEPCTHUKAMH, 

HHTEpPeC K CBEPCTHHUKY, 

GopMHUpOBaTh 3JIEMEHTApHbIe TNpPEJACTABICHHA. O cebe, ONM3KUX JIOMAX, 

OmkaiieM mpeIMeTHOM OKPYXXEHHH, 

CO34aBaTh YCJIOBMS Ul [OJYYeHMS OMNbITa MPHMEHEHMSA NPaBUII COLUAILHOrO 

B3aUMOJECHCTBHS. 

18.2.2. Conepxanue 06pa3oBaTeIbHON AEATETLHOCTH. 

Jlns 6maronpusitHoii agantanuu K JIOO meparor obeclieunBaeT 3MOLMOHAIBHBIN 

xoMdOpT HeTel B rpymme; mobyxaaeT AeTei K JHCTBUAM C NPEAMETaMU ¥ HIPYIIKaMy, 

IOJIEP)KUBAET MOTPEOHOCTL B JOOpOXKeaTeIbHOM BHUMAHUH, 3a60Te, MOJIOXKUTENBHEIX 

OT3BIBaX ¥ IOXBAIEl CO CTOPOHBI B3pOCIbIX. VICIONB3yeT pasHOOOpasHble TeNeCHbIe 

KOHTAKTHI (IPUKOCHOBEHM ), XKECThl, MUMUKY. 

Tleiaror moOLIpSiET MPOsBIeHAe PeOEHKOM HHHUIIMATHBEI B OOIEHUH CO B3POCIBLIMH 

M CBEPCTHUKAMH; XBaluT peO&HKa, BBI3BIBAs PajOCTb, NOAJCPXUBACT AKTUBHOCTH 

peb&HKa, yydias ero OTHOLUIEHHE K B3POCIOMY, yCHIIMBAs 10BEpHE K HEMY. 

[legaror BKTIOUAeT AETel B MIPOBbIE CUTYAllMH, BCTIOMHHAsS JIOOMMBIE CKa3KH, 

CTUXOTBOPEHHS W TOMY NOJOOHOE, TOOIIPSAET NPOABICHUE Y pebénka uHTepeca K cebe, 

’KelaHWe y4aCTBOBATH B COBMECTHOM A€ TE/IBHOCTH, UIPE, PA3BICHCHHH. 

[lenaror B Gecene M pasnMYHBIX (GOpMaxX COBMECTHOH NEATETLHOCTH dopmupyet 

3/leMeHTapHbIe TpeJCcTaBieHus pebEHka o cebe, CBOeM MMEHH, BHEIIHEM BUIE, TI0JI0BOIA 

NIPUHAUIEXHOCTH (MalbuMK, JeBOYKa) [0 BHEIIHMM NpHU3HAKaM (omexna, MpUYecKa); O 

GIU3KUX JIIOAIX; 0 OmkaiiieM IpeIMETHOM OKPY>KEHHUH. 

[legaror co3faeT YCIOBHMS ISl IONydYeHHs DPEeOEHKOM MEPBUYHOIO  OIBITA 

COIMATHHOrO B3aMMOJEHCTBU (UTO MOXHO J€NaTh, Yero JeJaTh Helb3sd; 310p0BaThCiH, 

OTBe4aTh Ha IPUBETCTBHE B3POCIIOro, 61aroJapuTh; BEINOIHATE npock0y mearora). 

18.3. Ot 2 ner 1o 3 neT. 

18.3.1. B 061aCcTH COLMATBHO-KOMMYHHKAaTHBHOIO pa3BUTHs OCHOBHBIMU 3a/la4aMH 

06pa3oBaTe/IbHOM JIeATEILHOCTH SBJIAIOTCS: 

IO/ IEP)KUBATh IMOLMOHATLHO-TIOTIOXHUTENLHOE  COCTOSHAE JeTeii B INEpHOL 

anantauuu x J100; 

pasBMBAaTh WIpOBOH OMBIT pebEHKa, MoMoras JeTAM OTpaxaTh B HIPE 

npeAcTaBieHns 06 OKpyXatollei JefCTBUTENBLHOCTH; 

IOflepXHUBaTh  H0OpOXKeNaTeNbHble  B3aUMOOTHOLICHHS JeTeil, pa3BHUBaTh 

SMOLMOHATBHYIO OT3BIBYABOCTH B XO[€ TNpPHBIEYCHHUS K KOHKPETHHIM JAeHCTBUAM 

[IOMOIIH, 3a00THI, Y4aCTHS; 

GOpMHpOBaTh dJIEMEHTapHbIe IPEJCTABIECHUS O JIOIAX (B3pociible, NETH), HX 

BHEIIHEM BHjeE, AeHCTBHAX, ONEX/Ie, O HEKOTOPHIX APKO BBIPAXEHHBIX SMOLUMOHAILHBIX 

COCTOSIHHSX (PaloCTh, TPYCTh), 0 ceMbe U JOO; 
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формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, 

о родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

18.3.2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узн
ать 

его имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь д
етям в 

определении особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям вопросы уточняющего или 

проблемного характера, объясняет отличительные признаки взрослых и детей, 

используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. По
казывает и 

называет ребёнку основные части тела и лица человека, его действия. Поддер
живает 

желание ребёнка называть и различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, 

обозначает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, инто
нацией 

голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное со
стояние 

человека, предлагает детям задания, помогающие закрепить представление об 

эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: 

детей, родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей
 узнавать 

членов семьи, называть их, рассказывает детям 
о том, как члены семьи могут 

заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей г
руппы, 

узнавать вход в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые раб
отают с 

детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого 

помещения, его наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве 

группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные п
равила 

поведения («можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила об
щения: 

здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает д
етям о 

важности использования данных слов в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ребёнка при 

использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять 

внимание к его словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка вып
олнять 

указания взрослого, действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюже
тных и 

хороводных играх, поощряет их активность и иниц
иативность в ходе участия в 

играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одеж
ды, 

обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о 
назначении 
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hopMHpOBATh IIEPBUYHEIE IPEICTABIEHNs PeOEHKA O cebe, 0 CBOeM BO3pacTe, MOJIE, 

0 POIHUTENAX (3aKOHHBIX [IPEICTABHTENSX) 1 OJIM3KUX UIEHAX CEMBH. 

18.3.2. Comepxanue 06pa30BaTEIbHOM A€ TENbHOCTH. 

[legaror HOJEPKHBAET JKeaHHe JeTel IMO3HaKOMHUTBCA CO CBEPCTHUKOM, y3HATh 

ero MMs, WCIIONB3ysl IPHEMBI MooupeHns ¥ ofobpenus. OKa3biBaeT MOMOLIb AETAM B 

ompeneneHHH OCOOEHHOCTEH BHEINHEro BHIA MalbYUKOB M JEBOHEK, HX OIEXMBL 

PHYECOK, MPEANOYMTAEMBIX HIPYIIEK, 3ajaeT JETAM BONMPOCHI YTOUHSAIOIIETO HiH 

MpoGIEMHOTO XapakTepa, OOBACHAET OTIMYMTENBHBIE NPHU3HAKK B3POCIBIX M JeTei, 

MCTIONB3YS HATJSIHBIN MaTepyal U NOBCEIHEBHBIC XU3HEHHBIC CHTYallMH. IToxa3pIBaeT U 

Ha3BBaeT peGEHKY OCHOBHBIE YacTH Tejla U JIMLa 9e/0BEKa, ero JIEHCTBH. ITonnepxuBaeT 

XeJlaHue peGEHKa Ha3bIBATh U Pa3IN4aTh OCHOBHBIC ICHCTBHS B3pOCIBIX. 

[lefaror 3HAKOMHT J€T€d C OCHOBHBIMM OMOLMSMH M YYBCTBAMM YeJIOBEKa, 

0603Ha4aeT UX CIOBOM, IEMOHCTPHPYET UX NPOSIBICHHE MHMHKOH, )KeCTaMH, HHTOHAIEN 

rosnioca. [TpearaeT aeTsM OBTOPHTE CJI0Ba, 0003HAYAKONIME IMOLMOHAIEHOE COCTOAHNE 

yejoBeKa, NpEMIaraeT HEeTSM 3aJaHus, [OMOTalolye 3aKpelHTh NpPEACTaBICHUE 06 

SMOIMAX, B TOM YHCIIe X y3HaBaHKe Ha KapTHHKaX. 

[Temaror paccMaTpuUBaeT BMECTE C JIeTbMM KapTHHKH C n300paKeHHeM CEMBH: 

neTei, poauTened (3aKOHHBIX npeacrasuteneit). Iloompsier crpemieHue JeTel y3HaBaTh 

YIEHOB CEMBbM, Ha3bIBAaTh MX, PACCKa3bIBAaeT HETSIM O TOM, KaK 4ICHBI CEMBH MOTYT 

3a60TUTHCA APYT O ApYTE. 

[lenaror moAAepXUBAET JKelaHWe JeTed MO3HABaTh NPOCTPAHCTBO CBOEM I'pyIIIBIL, 

y3HaBaTh BXOZ B IPYIIIy, €& PacloioKeHHe Ha 3Taxe, Ne/laroros, KOTOPHIC paboTaroT ¢ 

neTbMH. PaccmarpuBaeT ¢ JeThbMH HPOCTPAHCTBO TIPYMIBI, HasHaUCHHE KDKIOIO 

[IOMEII[EHHs], €ro HAIOJHEHHe, [OMOraeT [ETAM OpHUEHTHPOBATHCS B IIPOCTPAHCTBE 

IPYIIIIEL. 

[Tegaror MOAAEPXKMBAET CTPEMIIEHHE NETeH BBINONHATE JJIEMEHTApHBIC NpaBHIia 

[TOBEIEHHUS («MOXKHO», «HEJB3sD»). JINIHBIM ITOKa30M JIEMOHCTPUPYET IpaBuia o0IeHus: 

370pOBAeTCs, MPOIIAETCs, TOBOPHUT «CracHboy, «IOXKATYyHCTa», HAOMUHAET JETSAM O 

BAKHOCTH HCIIONH30BAHMS [AHHBIX CJIOB B Ipollecce OOLIeHHs CO B3POCIBIMH U 

CBEPCTHMKAMH, [OOLIPSAET HHHLMATHBY M  CaMOCTOATEIBHOCTD pe6éHKa IIpH 

HCIIOJIb30BAHHH «BE}UIUBBIX CIIOBY. 

[lefaror WCIONB3YET MpHEMbI OOIIEHHMs, MO3BOJIAIOLIME MACTAM [POABIATH 

BHMMAHME K €ro cjlIoBaM M YKa3aHMsAM, MOAINCPXKHMBAET JKEJIAHUC peO&HKa BBINOJIHSATD 

yKa3aHus B3pOCIIOro, JEHCTBOBATH 110 €T0 IPUMEpY M IOKa3y. 

[learor opraHu3yeT JeTel Ha y9acTHe B MOJBIDKHBIX, MY3BbIKAIIBHEIX, CIOXETHBIX 1 

XOPOBOJHEIX HMIpax, ITOOIMIPAET MX aKTHBHOCTh M MHHUIMATUBHOCTH B XOZE y4acTus B 

urpax. 

[legaror GopMHpYET IpPeACTaBIEHHE [IeTel O MPOCTHIX NMPEAMETax CBOE OJEXIIBI, 

0603HauaeT CIOBaMM KaXIBIH HpeaMeT OAEXAbl, paccKa3blBacT JIETAM O Ha3HAYCHHH 
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предметов одежды, способах их использования (надевание колгото
к, футболок и 

тому подобное). 

18.4. От 3 лет до 4 лет. 

18.4.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликатьс
я на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых
, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно
 их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляютс
я доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предме
тами и взаимной 

симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со све
рстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в 

ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их
 отражения 

в различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда,
 направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и учас
тка и прочее) и 

трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как
 результатам 

труда взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, ум
ывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, пол
ожительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, 

безопасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключ
ая практическое 

использование электронных средств обучения. 

18.4.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: 
закрепляет 

умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лиц
е; проговаривает с 
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NpeIMETOB OIEXKIBI, CIocobax WX HCTONB30BaHUA (HageBaHue KOJITOTOK, (yTOOJIOK H 

TOMY 1o00HOE). 

18.4. Ot 3 net 10 4 ner. 

18.4.1. B 061acTH COLMATFHO-KOMMYHUKAaTHBHOTO pa3BUTHS OCHOBHBIMU 33/1a4aMu 

06pasoBaTenbHOH AeATeIbHOCTH SABISIOTCA: 

1) B cdepe cOUMATBHBIX OTHOLICHUH: 

pa3BUBaTh SMOLHMOHAIBHYIO OT3BIBYMBOCTE, CIOCOOHOCTL OTKIMKAThCA Ha SPKO 

BHIP@XXEHHbIE OMOLMH CBEPCTHUKOB M B3POCIBIX, pasiuiarh M IOHAMATH OT/eJIbHBIE 

SMOLIMOHAIBHBIE IPOSIBICHUS, YUUTD IPABHIIBHO MX HAa3bIBATH; 

oboramars IpeACTaBIeHHs JeTel O NeACTBUAX, B KOTOPBIX NPOSBISIOTCA nobpoe 

OTHOILEHHUE U 3a00Ta O WiIeHaxX CeMbH, OJM3KOM OKPY)XECHHH,; 

NOIepKMBATh B YCTAHOBJIEHMH IOJIOXKUTEIBHBIX KOHTAKTOB MEXIY [CTbMM, 

OCHOBAHHBIX Ha OOIIMX MHTEpecax K JEHCTBUSAM C UITPYIIKaMH, MpEeAMeTaMU U B3aUMHOM 

CHUMIIaTHH; 

OKAa3LIBaTh IIOMOIIb B OCBOGHHH CIIOCOOOB B3aMMOJEHCTBHS CO CBEPCTHUKAMH B 

Hrpe, B IOBCEIHEBHOM OOIIEHUH U OBITOBOH JEATENBHOCTH; 

IpUydaTh JeTell K BHINONHEHMIO JNEMEHTApHBIX MPaBAI KyIbTypbl IOBEACHHA B 

J00; 
2) B 0o61acTu pOPMHPOBAHHS OCHOB PaXJaHCTBEHHOCTH M ITATPHOTH3MA. 

oboramarh IpeACTaBIeH:s AeTel 0 Majoi POAMHE U NOANEPKUBATE X OTPKCHHA 

B Pa3IMYHBIX BUaX A€ATEIBHOCTH, 

3) B cepe TPyAOBOTO BOCIIMTAHMS: 

pasBMBaTh HHTepec K Tpydy B3pOCIbIX B JIOO u B cempe, (QOpMHUPOBATH 

TIpEJICTABICHAS O KOHKPETHBIX BHIAX X034 CTBEHHO-OBITOBOrO TPyZAa, HAIPaBICHHBIX HA 

3a60Ty 0 JeTsax (MbITbe IOCYipl, yOOpKa TIOMEIEHU}1 TPYINbl W y4acTKa M Hpouee) U 

TpYAOBBIE HAaBBIKH, 

BOCIIMTHIBATH GEpexHOE OTHOIIEHHE K IpelMeTaM M HIpylikaM Kak pesyibraTaM 

TpyJa B3pOCIBIX; 

nproGIuaTe gereil K caMoOOCIyKMBAHHIO (omeBaHMe, pa3leBaHHE, yMbIBaHHUE), 

pa3BHBATh CAMOCTOSTENBHOCTD, YBEPEHHOCTD, MIONOXUTENBHYIO CAMOOLEHKY; 

4) B 06nacTi GOPMUPOBAHHS OCHOB 6€30I1aCHOTO [OBEACHHA: 

pa3sBUBATh HHTEPEC K NpaBuiaM 6e301acHOro NOBEACHNS, 

oforamarb IMpeACTABICHAs O IpaBuiax 06e3onacHOro IOBEACHHUA B OBITY, 

6e30M1aCHOr0 HCIIONB30BaHUS OBITOBBIX IPEAMETOB M Ta/DKETOB, HCKIIOYAS IIPAKTHIECKOS 

FCIIOIb30BAHKE HIEKTPOHHBIX CPEACTB O0yUIeHHML. 

18.4.2. Comepxanue 06pa3oBaTe/IbHOM JEATEIBHOCTH. 

1) B coepe coupaabHbIX OTHOLICHUH. 

[lenaror co3zaeT ycioBus s (GOPMHUPOBAHHS Y IeTeH obpaza S: 3aKkperiser 

yMeHMe Ha3bIBaTh CBOE MMsl ¥ BO3PACT, TOBOPUTE O ce6e B IIEPBOM JIMLIE; IIPOrOBapyUBacT C 
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детьми характеристики, отличающие их друг от друг
а (внешность, предпочтения в 

деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, 

печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных 

эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог интересуется 

настроением детей, предоставляет возможность ра
ссказать о своих переживаниях, 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, 

пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной 

литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие 

настроения, эмоции и чувства героев,
 комментирует их отношения и пове

дение, 

поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных 

произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действия
х и поступках людей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком 

окружении, о животных, растениях;
 знакомит с произведениями, отра

жающими 

отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для 

объединения детей, проводит игры и упражнения в кр
угу, где дети видят и слышат 

друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт
 взаимодействия детей, создает 

условия для совместных игр, демонстрирует поз
итивный настрой и удовольствие, 

которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям 

обращаться друг к другу, распознавать проявление ос
новных эмоций и реагировать 

на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, д
оговариваться о совместных 

действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе расс
матривать картинки, наблюдать 

и прочее). В совместных игровых и бытовых дейст
виях педагог демонстрирует 

готовность действовать согласованно, создает усл
овия для возникновения между 

детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культу
ры поведения, упражняет 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарит
ь), демонстрирует одобрение 

при самостоятельном выполнении де
тьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма
. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно 

напоминает название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с 

близлежащим окружением ДОО (зданиями, природ
ными объектами), доступными 

для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их любимые места 

времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного кра
я, восхищается природными явления

ми. 
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JIETbMH XapaKTePHCTHKH, OTJIMYAIONINe X ApYT OT Apyra (BHELIHOCTD, NMPEANOYTEHUS B 

JIeATENBHOCTH, IMYHbIE JOCTHKEHHU). 

INegarorn crnoco6CTBYIOT Pa3IMYeHHIO AETEMH OCHOBHBIX sMouuii (pasocTh, 

medanb, IPYCTh, THEB, CIpaX, YIAMBICHHE) H TOHMMAHMIO SPKO BBIPQXXEHHBIX 

OMOLMOHATBHEIX COCTOSHMHA. Ilpy OOImEHMA ¢ JeTbMH TeJaror MHTEpecyeTC 

HACTpOEHHEM JeTeil, IPeJIOCTaBsAeT BO3MOXKHOCTb pacckasaTh O CBOMX HIepEeKUBAHUAX, 

JIEMOHCTPHMPYET ~pa3HOOOpasHEle  CIOCOOBI IMIATHUIHOrO TOBeAeHHs (IOAIepPXKaTh, 

[oXaJeTb, OOHAIeXUTh, OTBIEYb H nopazgosatb). Ilpum dTeHHH Xy I0XKECTBEHHOM 

NMTepaTyphl TNejaror obpamaeT BHMMaHME Ha TIPOABICHM, XapaKTepH3yIOIlHe 

HACTPOEHHMS, SMOIIMM ¥ YyBCTBa I€POEB, KOMMEHTHpPYET MX OTHOLICHHS Y TOBE/ICHUC, 

MOOLIPAET TOAPAXAHME [eTedl MOUTUBHOMY OIBITY TIepCoHaXcell XyI0XKECTBEHHBIX 

TIpOM3BEJCHUH ¥ MYJIBTUILTUKALIAA. 

Ilemaror oforamaeT IpeACTaBIEHHs NETed O JEHCTBUAX M HOCTYIIKaX nmoneH, B 

KOTOPBIX TMpOSBISIIOTCA J00poe OTHOLICHHE 1 3a60Ta O uWiIEHaX CeMbH, OJM3KOM 

OKPYXXEHMH, O >XMBOTHBIX, PAaCTeHHUSX; 3HAKOMHT C NPOU3BEACHUAMH, OTPKAIOLINMH 

OTHOLIEHHSI MEXY 4JICHAMH CEMBU. 

[legaror co3gaeT B TpyNNe IOJOXHUTENBHBIH SMOLMOHAIBHEIN (oH s 

o6beIMHEHH s eTel, POBOAMT MIPHI ¥ YNPXHEHHUs B KPYry, rie ACTH BUIAT 1 CJIBIILIAT 

apyr apyra. Ilemaror moompseT [IO3UTHBHBIA OIBIT B3aHMMOJIEHCTBHUSA JIETEH, CO3MACT 

YCNIOBHS ISl COBMECTHBIX UIP, IEMOHCTPHPYET [TO3UTHUBHEIM HACTPOM U YIOBOJBCTBME, 

KOTOPOE€ MOXHO HCIBITHIBATE OT obIeHuss ¥ COBMECTHOM Wrpel. IlomoraeT neTsM 

o6pamaThesi ApYT K APYTY, Pacio3HaBaTh NPOSBICHUE OCHOBHRIX IMOILMI U pearupoBaTh 

Ha Hux. CrocobCTByeT OCBOECHHIO JAETBMH  IPOCTBIX crioco00B OOUIEHMS | 

B3aUMOJIeHCTBUs: 06Opamarbess K JeTAM MO HMEeHaM, JO0roBapuBaThCsi O COBMECTHBIX 

JeficTBAsAX, BCTYNaThb B IapHOe OOLleHHe (CIIOKOMHO WrpaTh psAOM, OOMEHHBATHCS 

UrpyIKaMH, o0beJMHATECS B [IAPHOH UIpe, BMECTe paCCMaTpuBaTh KapTUHKH, Habo1aTh 

1 mpouee). B COBMECTHBIX HIPOBBIX H OLITOBEIX JEHCTBHAX MeAaror JAeMOHCTPUPYET 

FOTOBHOCTH NEHMCTBOBATH COTIACOBAHHO, CO3AET YCIOBHS JUIA BOSHMKHOBEHHMS MENIY 

JE€TbMH JIOTOBOPEHHOCTH. 

3HAKOMHT HeTelf C DNEMEHTApHBIMM IIPAaBUIaMH KyJIbTYPbl OBEACHUA, yIPKHACT 

B UX BBIIOJTHEHMH (370pOBAThCs, NPOUIATHCH, 61arogapyuTh), JEMOHCTPUPYET oo0penue 

TIp¥ CAMOCTOSITE/IEHOM BBIIIOJIHEHMY IETEMH [PABMIT IOBEACHHMA. 

2) B o6nactu GopMUpOBaHHUs OCHOB IPaXAaHCTBEHHOCTH 1 [aTpUOTH3MA. 

[lemaror oboramaeT NpeACTaBIeHHs JeTed o MaJiofl pOIMHE: pPETryISpHO 

HAIOMMHAET Ha3BaHME HACENEHHOTO IYHKTa, B KOTOPOM OHM XMBYT; 3HAKOMMT C 

6snexammuM okpyxeruem JOO (3naHUIMH, TPUPOIHBIMH 06BbeKTaMu), AOCTYIHBIMU 

Il paccMaTpMBaHMS C TEPPUTOPHH. O6cyxmaeT ¢ JAETbMM HX JIHOOMMbIE MECTa 

BpEMANpPENPOBOX/ICHNS B HACEJICHHOM IYHKTE. JIeMOHCTPUPYET OMOLMOHATILHYIO 

OT3BIBYMBOCTH HA KPACOTY POJHOTO Kpas, BOCXUIIASTCA NPUPOAHBIMU ABJICHUAMH. 
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Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в 

различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для 

игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов 

и знакомит с назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна для 

того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными 

свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомы
е 

ребеёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие 

необходимость в создании предметов из разных материалов, использует 

дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожи
м 

признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в 

выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок 

при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего 

места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и 

тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при 

правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой 

посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает 

игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять 

отдельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна 

или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, 

поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное). 

Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя 

приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при 

самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает 

внимание, что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет 

создать ситуации, небезопасные для здоровья. 
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[lomnepKuBaeT OTpaXeHHe AETEMH CBOMX BIEYaTICHHi O Malod poiuHE B 

pasMUHBEIX BUAAX JESATENBHOCTH (DAcCKasblBaeT, W300paxaeT, BOILIOLIAET obpasbl B 

Urpax, pa3BopadyrBaeT CIOXKET U TaK JaJlee). 

3) B chepe TpyLOBOro BOCHHUTAHHS. 

I[legaror ¢opMupyeT NepBOHAYaJbHEIE NPEACTAaBICHUS O TOM, YTO INPEAMETEHI 

J[e1aI0TCA JIOIBMHU, HAIPUMED, JEMOHCTPHUPYET IPOLECCH M3rOTOBJEHUs aTpHOyTOB JULA 

urp. B nponecce B3anmMozeiCTBIA C IETEMH BbIJEISET OCOOCHHOCTH CTPOCHHS IIPEIMETOB 

U 3HAKOMUT C Ha3HAYEHUEM HX yacTell (Harmpumep: pyyka Ha BXOJHOW JABEPH HyXHa JUIA 

TOro, 4toGsI ynoOHee GBUIO OTKPHITH ABEPh U IpoOYee). 3HAKOMMUT JeTell ¢ OCHOBHBIMU 

CBOMCTBAMH M KaueCTBaMH MaTEPUAJIOB, U3 KOTOPEIX U3rOTOBJICHBI IIPEAMETHI, 3HAKOMBIC 

peGeénKy (xapToH, Gymara, JepeBo, TKaHb), CO3/[aeT MIPOBbIE CUTYalMH, BRISHIBAIOLINE 

HeoGXOOUMMOCTE B CO3JaHMM IIPEIMETOB M3 DasHbIX MaTe€pHajioB, HCIOIB3YET 

IMIAKTAYeCKHe MIPhl C NpeAMeTaMH M KapTUHKaMH Ha TIPYNIMPOBKY IO CXOXHUM 

TIpU3HAKaM, MOJEIUpYeT CHUTyaludd I aKTUBH3ALMU IKeTaHMs JeTell BKJIIOYUTBCS B 

BBIMOJHEHYE TIPOCTEHIINX AeHCTBUM OBITOBOTO TPY/a. 

ITemaror gopMupyeT IepBOHAYaJIbHbIC NPEICTABICHHUS O X031 CTBEeHHO-OBITOBOM 

TpyJe B3pocCibIx foMa U B rpymie JIOO, noompseT xenaHue geTeii coboaaTh MOPSHAOK 

IIpM pasieBaHMM Ha JHEBHOH COH (2KKypaTHOE CKJIa[bIBaHue onexs1), yoopke pabouero 

MecTa I0Cie MPOAYKTUBHBIX BHIOB JEATENHHOCTH (JICTIKH, PHCOBAHHS, aNUIMKal) | 

ToMy mogobHoe. MCIOmB3yeT TpueMbl OJOOpEHHMSA M  [OOLIPEHHA pebéHka IpH 

IIPABWILHOM BBITIOJTHEHHH 3JIE€MEHTapHBIX TPYAOBBIX geiictBuii (y6upaer 3a coboi 

MOCyAy Ha pa3laTOuHbIA CTON, yOupaeT pabouee MECTO MOCIE 3aHATHH, cobupaeT 

MrpYIIKH, IOMOTaeT pa3aTh HAMJSAHBIA MaTepUal Ha 32HATHE U TOMY nogo6Hoe). 

[legaror MONIEP)KMBAeT CTpeMieHUs peOEHKa CaMOCTOATENBHO —BBINOIHATH 

oT/ebHbIE JeHCTBISA caMOOOCTy)XHUBaHHsA: OJIeBaHKe Ha MIPOTYJIKY, YMBIBAHUC I0CTIE CHA 

WM Mepe] IPUEMOM IMIIM, 3JEMEHTapHBIH YyXon 32 coboii (pacuecbIBaHHE BOJIOC, 

TIOJIEPXKAHME ONPSITHOCTH OJIEXKIbl, IOb30BaHKE HOCOBBIM ILTATKOM H TOMY niogo6Hoe). 

Ilemaror co3iaeT YCIOBHS Ui IpPHydeHHs AeTedl K COONIOJCHHIO NOPSAKA, HCIONb3Yys 

NMpUEMBI HATIOMUHAHMS, YIPaXHEHHUs], JMYHOTO NPUMEPa, MOOLIPEHUS 1 ogobpeHust npu 

CaMOCTOSITENHHOM U IIPABHIHHOM BBIOIHEHUHA JeHCTBUM 1O CaMOOOCITY KUBAHHIO. 

[legaror OopraHusyeTr CIEIMalbHBIE MIPBI M YNPaXHEHUS IJI Pa3sBUTHS MeJIKOH 

MOTOPHKM DyK JeTel C ILeNblo INOBBIEHMS KaueCTBa BBIIOTHEHUA JeHUCTBUM 10 

caMOo0OCITyXKMBaHHMIO. 

4) B o6macTi pOPMHUPOBAHKS OCHOB O€30MACHOTO IIOBEACHHS. 

ITenaror IOJepXHBAaeT HHTEpec JeTed K OBITOBBIM IpEIMETaM, OOBICHAET MX 

HasHAYeHHWe U IpaBWIA KCIIONb30BaHHS, OOpOXKeENaTebHO ¥ KOPPEKTHO obparaet 

BHHMAHHE, YTO HeCOOIIOo/IeHre TPABHII MCIOIB30BaHMs OBITOBBIX NMPEAMETOB NO3BOJIACT 

CO31aTh CUTyaluu, Hebe3onacHble I 340POBhS. 
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Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, 

обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только 

вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так д
алее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, 

как безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во время 

совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет 

покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их 

действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя вести 

безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать 

животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не 

пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется желание 

их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, 

поощряет вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, 

привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, 

личного примера для закрепления формируемых представлений. 

18.5. От 4 лет до 5 лет. 

18.5.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; 

развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и 

нуждающимся в помощи, воспитывать 'Сопереживание героям литературных и 

анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим 

людям; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 
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[Temaror UCIONBL3yeT MUIPOBBIC CUTYallMH, CO3JaBas YCIOBHS JUIA AEMOHCTPALUU U 

dopMUpOBaHHs yMeHMH peOEHKa I0JB30BaThCA IIPOCTHIMH OLITOBEIMH  [TpUOOpaMH, 

06CyX/IaeT ¢ NeThbMH KakuMH IpeJMeTamu ObiTa HeTAM MOXHO IMOJb30BATHCS TOIBKO 

BMECTe CO B3POCJIBIMH: HOXKH, HT'OJIKH, HOXHHMIIBI, JIEKAapCTBA, CIIMYIKHY U TaK jfajee. 

[Tegaror ofcyxgaeT ¢ ASTbMM IpaBuia 0e30macHOro MOBEICHHS B TpymIe, 

pacCKa3bIBaeT, OYEMy UIPYIIKH HYXHO yOMpaTh Ha CBOM MeCTa, AEMOHCTPUPYET ACTAM, 

Kak 6e30macHo BeCTH cebs 3a CTOJIOM, BO BpeMs OJ€BaHMs Ha MPOryJIKy, BO BpeMs 

COBMECTHBIX UTP. 

[legaror pacckasslBaeT JETSAM O TOM, Kak ceOsi BeCTH Ha ILTOIaJIKe J100, urpoBoit 

nomazKe psgoM ¢ goMom. O6paiuaeT BHUMaHHe NeTed Ha HEOOXOXMMOCTH OIOBEUIATE 

B3pOCIBIX (Tegarora, poauTened (3aKOHHBIX npejicTaBuTeNei)), ecnu peOEHOK XOo4eT 

IOKMHYTh HIPOBYIO ILIOmAAKy, yiTu ¢ ydactka JJOO. ObcyxnaeT BMeCTe ¢ AETBMH HX 

ICHCTBHS, [2eT BO3MOXHOCTh PeGEHKy pacckasaThb O CBOEM OIBITE, KaKk Ce0s BeCTH 

6e30MacHO: PAJOM C 6€3JI0MHBIMH XKMBOTHBIMH (HE HYXXHO IOJXOIHTH 0J1M3K0, IyraTh 

XUBOTHBIX), DPSJIOM C HE3HAKOMBIMM pacTeHuamH (0e3 paspelieHHss B3POCIBIX HE 

npo6OBaTh HE3HAKOMBIE STOJBL, JIACThS PACTEHHH, eClM y peO&HKA TMOABAETCS KeENaHHe 

X Topo6oBarh, 00s3aTeNBHO CHavala CIIPOCUTD Y B3POCJIOT0, MOXHO JIH HX ecTb). 

Ilegaror HOAJEpXKMBAaeT MHTepec IeTell K BompocaM 0e30macHOro MHOBEIECHHMS, 

TIOOLIpSeT BOHPOCH! [eTedl AOUIKOILHOTO BO3pacTa, ¢ TOTOBHOCTBIO H2 HUX OTBEHACT, 

pHBIeKas K 06CyKIeHHUIO BeeX JeTe. Micmonp3yeT npueMsl yNpaxHeHUs, HATOMUHAHWA, 

JIMYHOTO IPAMePA JIs 3aKperUIeHns: GOPMUPYEMbIX [PEACTABICHHUH. 

18.5. Ot 4 net o 5 Jer. 

18.5.1. B 061acTH COLMAIBHO-KOMMYHUKAaTHBHOTO Pa3BUTHs OCHOBHBIMH 33/1a4aMH 

o6pa3oBaTeIbHOH AeATeNbHOCTH SBIAIOTCS: 

1) B chepe connanbHBIX OTHOLIECHHHA! 

GOpPMHpPOBATh MOJOKUTEIBHYIO CaMOOLICHKY, YBEPEHHOCTh B CBOMX CHJaX, 

CTpeMJIEHHEe K CaMOCTOSTEIbHOCTH,; 

pa3BHMBaTh JMOLMOHANBHYIO OT3BIBYMBOCTE K B3POCIBIM M JCTAM, cnabbM U 

HYXJ2IOIMMCS. B TIOMOLIH, BOCIHMTBIBATH COILEPEKHMBAHME IEPOSM JIMTEPATYPHBIX H 

AHMMAIMOHHBIX IPOM3BeIeHH, 106poe OTHOLIEHHE K )XMBOTHBIM U PACTCHUAM; 

pa3BHMBaTh MO3WTHBHOE OTHOLIEHHE M YyBCTBO IPHHAIEXKHOCTH JeTefl K CeMbe, 

yBaXXeHME K DPOAUTENAM (3aKOHHBIM IpEe/CTABATENSAM), HeJaroraM M OKpPYXXaIoIIHM 

TTIOAAM; 

BOCIUTHIBATh JOOpOXKeTaTeIbHOE OTHOLIEHHE KO B3pOCTIBIM M JIETSM; 

BOCIMTHIBATh KYyJBTYpYy OOIIEHMS CO B3POCIBIMM M CBEPCTHHKAMH, XEJIaHHC 

BHIOIHATS IIPABHNA IIOBe/eHMs, OBITh BEXIMBBIMM B OOLICHMM CO B3POCIBIMH M 

CBEPCTHUKaMH; 

pasBHBaTh CTpeMIIEHME K COBMECTHBIM HIPaM, B3aMMOJICHCTBHMIO B Iape HIH 

He60JIBILION TOATPYIIIE, K B3aUMOACHCTBHIO B IPAKTUYECKOH JIeATeIbHOCTH, 
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2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать уважительное отношение к Родине, символ
ам страны, памятным 

датам; 

воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, 

искусства и других областях; 

развивать интерес детей к основным достопримечател
ьностями населенного 

пункта, в котором они живут. 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления об отдельных профессиях взро
слых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда
; 

воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, з
аботу о детях; 

вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового 
труда; 

развивать самостоятельность и уверенность в самообсл
уживании, желании 

включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семь
е; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

обогащать представления детей об основных источниках и в
идах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми
; 

знакомить детей с простейшими способами безопасного п
оведения в опасных 

ситуациях; 

формировать представления о правилах безопасного доро
жного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспорт
ного средства. 

формировать представления о правилах безопасного использования 

электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств
, планшетов и прочее, 

исключая практическое использование электронных средст
в обучения. 

18.5.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, 
проговаривает и 

фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был 

маленький, когда я буду взрослым). Способствует освоен
ию детьми традиционных 

представлений о половых и гендерных различиях, семей
ных ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в с
воих силах, отмечает 

позитивные изменения в развитии и поведении детей, бер
ежно и тактично помогает 

ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный спосо
б их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьм
и эмоциональных 

состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и по
ступков людей. Создает 

ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия 

(эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное состояние сверстников и 

взрослых, воспитывает чувствительность и внимательность к затруднениям и 

переживаниям окружающих. При чтении художествен
ной литературы, просмотре 
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2) B 0651acTH (OPMUPOBAHHS OCHOB IPaXAHCTBEHHOCTH U IATPHOTH3MA. 

BOCTIMTHIBATh YBAXKUTEIBHOE OTHOIIEHHe K POJMHE, CHMBOJIaM CTPAHBI, TaMATHBEIM 

JaTam; 

BOCIMTHIBATh TOPAOCTh 3a JOCTHXKEHHS CTpaHbl B obmacTi cropra, HayKd, 

HCKYCCTBA M IPYTHX 00/1acTsIX; 

pa3BMBaTh MHTEpEC JETeH K OCHOBHBIM JOCTONPHMEYATEIBHOCTIMH HaCeJIEHHOT'o 

IyHKTa, B KOTOPOM OHH JXHBYT. 

3) B chepe TPyLOBOrO BOCIIHTAHUS. 

$hopMHpOBaTh NPEACTABIEHHS 00 OTAENBHBIX npodeccusx B3pOCIBIX Ha OCHOBE 

03HAKOMJIEHHS C KOHKPETHBIMH BHJIaMH TPY 2, 

BOCIIMTHIBATh YBaXKeHHe ¥ 6J1aroJapHOCTh B3POCIIBIM 32 HX TPYII, 3a060Ty O IeTAX, 

BOBJIEKAT B IPOCTEHIIINE POLIECCH XO3AHCTBEHHO-OBITOBOO TPY /12, 

pa3BHMBaTh CaMOCTOSATENBHOCTh M YBEPEHHOCTH B caMOOOCITy)KHBaHUY, JKEJIAaHUH 

BKJIIOYAThCS B MIOBCeHEBHBIE TpyHoBsle Aena B JIOO u ceMbe; 

4) B obsacT GOPMHUPOBaHHUS OCHOB 6e30IacHOro OBEICHH: 

oGoramarh IpeACTaBIeHns AeTeil 06 OCHOBHBIX NCTOYHUKAX M BHJAX ONAaCHOCTH B 

6BITY, Ha YIIHIIE, B IPUPOJIE, B OOLICHUH C HE3HAKOMBIMH JIIOJLMH; 

3HAKOMHTH J€Tell ¢ MpOoCTEHIIAMHU criocobamu 6e301acHOro MoBEACHHUS B ONIACHBIX 

CUTYyalUsX; 

¢GopMHpOBaTh NPEACTABICHUA O IpaBHiIax 6e30IacHOro JIOPOXHOIO JIBUXKEHHUS B 

KadecTBe Ielexo/ia ¥ accaxupa TPAHCIIOPTHOTO CPENICTBA. 

dopMupoBaTh  IpEJACTABICHHS O MpaBHUIaX 0e30I1aCHOr0  HMCIIOJIb30BaHUs 

3EKTPOHHBIX T3[DKETOB, B TOM HYHCIE MOOMIBHBIX YCTPOMCTB, IUIAHIIETOB H MpPOUYeEE, 

MCKJTIOYasi IPaKTHYECKOE HCIOIB30BaHue 3IEKTPOHHBIX CPEICTB o0yueHus. 

18.5.2. Cozepxanue oGpa3oBaTeIbHON AeSTELHOCTH. 

1) B cepe coLHaTBHEIX OTHOILICHHH. 

[lemaror oGoramaeT NpeicTaBieHHs JAeTedl 00 MX PasBUTUH, NpPOroBapvBacT H 

GuKcupyeT BHMMaHHE Ha pa3HOOOPa3HBIX BO3PACTHBIX HM3MEHEHMIX (korma s ObLI 

MaJIeHBKH, Korna s 6yay B3pocibiM). CrocoOCTByeT OCBOCHHUIO ACTHMA TpagULIAOHHBIX 

IpeICTaBIeHH i O TIOJIOBBIX ¥ FeHIEPHBIX PasiniuiX, ceMeMHEIX pOJISX U OTHOLICHUSX. 

@opMHpYeT MOTOKHUTEIBHYIO CaMOOLICHKY, YBEPEHHOCTh B CBOMX CHITAX, OTMe4aeT 

O3MTHBHBIE H3MEHEHHsS B PA3BUTHY M [IOBEJCHHH JeTeH, OepexHO U TAKTHIHO NIOMOTaeT 

pe6énKy 0OHapyKUTH CBOH OIIMOKH ¥ HaliTH aeKBaTHEIM cr1ocod uX yCTpaHEHH. 

Ilegaror crnocoGCTBYeT PaclO3HABAHMIO M [OHMMAHHIO AETBMH IMOIUMOHAIBHLIX 

COCTOSTHHIA, HX pa3sHOOOPa3HBIX NPOSABICHUH, CBA3H sMmonuit u noctynkos mogei. CosnaeT 

CHTyall{y TOJydeHHs JeTbMH OINBITA TNPOSBICHUA COUYBCTBHA M coaeicTBUs 

(MIIATHAHOrO IIOBeJeHHMS) B OTBET HAa OMOLMOHAIBHOC COCTOSIHME CBEPCTHHKOB H 

B3pOCIIBIX, BOCIMTHIBACT UYBCTBUTENBHOCTb W BHUMATEIBHOCTE K 3aTpyJHEHUAM H 

nepexuBanusM okpyxaromux. [Ipu qreHun XY/IO)KECTBEHHOH JIHTEPATyphl, NPOCMOTPE 
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фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на разнообразие 

эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми 

обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к 

семье; уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление 

о структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение 

согласовывать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за 

поведением сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, 

интерес к их действиям. Способствует освоению детьми вербальных и 

невербальных средств и способов обращения к сверстникам, привлечения внимания 

и демонстрации своего расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им 

трудно выразить собственные потребности и при урегулировании конфликтов 

между сверстниками, демонстрирует культурные формы общения. Поощряет 

инициативу и самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает 

умение договариваться, поддерживает совместные дела детей в небольших группах 

(3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребёнка к 

соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует 

освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает 

и демонстрирует различные формы приветствия, прощания, выражения 

благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных 

местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и 

иными работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами 

жизнедеятельности в ДОО; её традициями; воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. Обращает внимание детей на изменение и 

украшение её помещений и территории, поддерживает инициативу детей и 

совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в 

пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Продолжает 

знакомить с государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг 

и герб России; воспитывает уважительное отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

защитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в населенном пункте, котором живет, посвященными 

празднику. 
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¢parMeHTOB aHUMAalMOHHEIX (WIBMOB IeAaror obpaliaeT BHMMaHHE Ha pasHoobpasue 

SMOUHMOHAJIBHEIX TPOSBIEHUNA TIepoeB, KOMMEHTHpPYET H OOCYXIaeT ¢ JeThbMH 

00yCIIOBUBIIIME UX TIPHYHHBI. 

Ilegaror pa3sBHBaeT MO3UTUBHOE OTHOLIEHHE M YyBCTBO NPHHAIJICKHOCTH AeTel K 

ceMbe, yBaKe€HHe K POAUTENISIM (3aKOHHBIM IpeACTaBUTENAM): o0oraiaer rnpeacTapieHue 

0 CTPYKTYp€E M COCTaBE CEMbH, POJCTBEHHBIX OTHOLIIEHUAX; CEMEMHBIX COOBITHUSX, AeaX. 

Ob6ecnieunBaeTr BKIIOYEHHOCTH JeTed B  JEeTCKOe COOOIIeCTBO, yMEHHE 

COTJIacOBBIBAaTh B3aMMOOTHOIIEHUS cO cBepcTHUKaMu. IloOyxnaaer nereit HabmomaTs 3a 

NOBEEHUEM CBEPCTHHUKOB, pPa3BUBAET YYBCTBUTEIBHOCTh K IOCTYIKaM CBEPCTHHUKOB, 

uHTepec K ux JedcTBUAM. CHocoOCTBYeT OCBOGHHIO MHETbMH BepOAJBHBEIX H 

HeBepOaIBHEIX CPEICTB M CIIOCO00B 00paIIeHHsT K CBEPCTHUKAM, ITPUBIICYEHUS] BHUMaHHUS 

U JIEMOHCTpAIlMM CBOETO pacnojioxeHus. lloanepxuBaeTr geTed B CUTyallMd, KOTJa UM 

TPYAHO BBIPA3UTh COOCTBEHHBIE MOTPEOHOCTHM M IPHU YpPEryJUpOBaHHU KOH()IMKTOB 

MEXJy CBEpCTHHKaMH, IEMOHCTpUpYeT KyJIbTypHble (opMbl ob6menus. Iloompser 

MHUIMATHBY M CaMOCTOSTEIBHBIA BBIOOp AETHMH 3aHATHA W IapTHEpOB, oboramaer 

yMEHHE J0T0BapHBaThCs, MOJACPKUBAET COBMECTHEIE eiia IeTeil B HeOONbIIUX Ipynnax 

(3-4 uenoBeka). OOecmeuynBaeT pa3BUTHE JIMYHOCTHOTO OTHOUIeHHs pebO&Hka K 

COOJTIOICHHIO WM HAPYIIIEHUIO MOPAIBHBIX HOPM NPU B3aUMOJAEHCTBUH CO CBEPCTHUKOM. 

Co3gaer yciioBHSA IS pa3BUTHS AETCKO-B3pocioro coobmiectsa. CrocoO6CTByeT 

OCBOEHHIO TIpaBWJI U (OpM NIPOSABIEHUS BEXINBOCTH, YBAXKEHHS K CTApIUIMM: HAIIOMHUHAET 

U JEMOHCTPHUpPYET pa3judHble (OpPMBI TNPUBETCTBHS, NPOILAHUSA, BBIPAXKEHUS 

OyarogapHOCTH ¥ IPOCHOBI. 3HAKOMUT JieTel ¢ IpaBUIaMH NMOBEICHUS B OOLECTBEHHBIX 

MecCTax. 

PasBuBaer mosutuBHOe oTHolleHHe K JIOO: 3HaKOMHUT C I€arOrM4YeCKUMHU U 

uHeIMH paGoTHukamu JIOO, ¢ JOCTyNHBIMU [Jii BOCHPUATUS JAETBMHU IpaBHUIaMH 

xusneaedarensHoctd B JIOO; eé TpaaumusaMu; BOCHHTHIBaeT OepexHOe OTHOLICHHE K 

npocTpancTBy U obopynoBanuio JIOO. OOpainaer BHUMaHHe [OeTel Ha U3MEHEHHE H 

yKpalleHHe e€ TIOMEIeHHH UM TEeppUTOpUH, IOAAEPKUBACT WHHULMATHBY JeTeH H 

COBMECTHO ILIAHHUPYET NPE3EHTAIMIO MPOAYKTOB IEATeJFHOCTH (PHUCYHKOB, NOIENIOK) B 

IPOCTPAHCTBE TPYIIIBI U NPUJIETAIOIMIMX K HE TOMEIEHMSIX. 

2) B o6act ¢GopMUpPOBaHHUS OCHOB IPa’KJaHCTBEHHOCTH U NATPUOTU3MA. 

BocnuTeiBaeT yBaxkuTelbHOE OTHOLIEeHUe K Hameil Pogune — Poccun. IIponomkaer 

3HAKOMHTE C TOCYJapCTBEHHOU CHMBOJIMKOM Poccuiickoii @epepanuu: Poccuiickuii duar 

1 rep6 Poccuu; BOCIUTHIBaET yBaXXKUTEIbHOE OTHOLLIEHHE K CUMBOJIaM CTPAHBI. 

OO6oramaer mnpeacTaBieHUss JeTell O TrOCyJapcTBEHHBIX npa3gHukax: JleHb 

samuTHUKa OTtedectBa, Jlenn IToOenpl. 3HAKOMUT JeTed c colepKaHUEM Ipa3lHHKA, C 

NaMATHEIMH MeECTaMH B HACeJeHHOM IIyYHKTe, KOTOPOM JKHUBET, IIOCBSILIEHHBIMH 

pa3gHUKY. 
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Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с 

основными достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей 

к их посещению с родителями (законными представителями); знакомит с 

названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоциональную 

отзывчивость детей на красоту родного края. Создает условия для отражения детьми 

впечатлений о малой родине в различных видах деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно

бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные 

образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов 

взрослых, работающих в ДОО (как музыкальный руководитель готовится к 

занятиям с детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой 

комнате, повар делает салат на обед). Беседует с детьми, обращает внимание на 

целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат, 

вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о 

жизнедеятельности детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой 

деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, связанную 

с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, 

рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда 

взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, 

картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками 

материалов, организуя экспериментирование способствует обогащению 

представлений детей об отличительных признаках материалов для создания 

продуктов труда (прочный (ломкий) материал, промокаемый (водоотталкивающий) 

материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым 

организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, 

мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, 

формирует представление о её назначении для ускорения и облегчения процессов 

бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей 

проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощр
ения и 

одобрения правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. 
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[lemaror o6oramaeT INpeACTaBieHHs AeT€H O Majoil poAauHe: 3HAKOMHUT C 

OCHOBHBIMH JOCTOIPUMEUATETFHOCTME HAaceeHHOTO IYHKTa, Pa3sBUBaeT HHTEpeC JeTel 

K HMX TOCENEHHI0 C POIMTEIAMH (3aKOHHBIMH TPEJICTABUTENSMH); 3HAKOMHUT C 

HA3BaHMAMH YJIHMI, HAa KOTOPBIX OKHBYT JeTd. IloamepxuBaeT 3MOLHMOHAIBHYIO 

OT3BIBUMBOCTH AeTell Ha KpacoTy poaHoro kpas. Co3iaer ycinoBus Ul OTPaXEHUS NCTbMU 

BIEYATNIEHMH O Maioif pOAMHE B DA3NUYHBIX BHAAX JEATENBHOCTH (paccKashIBaeT, 

u306pasaet, BOILIONIAeT 06pa3kl B MIPax, pa3sBOPaYMBACT CIOXKET U TaK nanee). 

Tloamep)KMBaeT MHTEPEC K HAPOZHOM KyJIbType CTpaHbl (TpPajHUHAM, YCTHOMY 

HapoJHOMY TBOPUYECTBY, HADOJHOW MYy3bIKe, TaHI[aM, UIPaM, UTPYIIKaM). 

3) B chepe Tpy10BOro BOCIIUTAHUS. 

[Tearor 3HAaKOMHUT AeTeil C COIePKAHUEM U CTPYKTYPOH IPOLIECCOB X03HCTBEHHO- 

GBITOBOrO TPYyJa B3POCIEIX, O0OraliaeT MX MNPEACTaBICHUS, OPraHU3ys CICLHAIBHBIC 

o6pasopaTeNbHBIE CHTYAllMM C MOJEIMPOBAaHMEM KOHKPETHBIX TPYIAOBBIX IIPOLECCOB 

B3pociplx, paboraommx B JIOO (kak My3bIKalbHBIA PYKOBOIMTENb TOTOBHTCH K 

3aHATHSAM C JETBMH, KaK JJICKTPUK MEHSeT SJIEKTPUYECKHEe JAMIIOYKH B TIPYIIIOBOH 

KOMHAaTe, [IOBap [eNaeT canar Ha oben). becemyer ¢ neTbmH, oOpalllacT BHHMaHUe Ha 

1IEJIOCTHOCTS TPYAOBOTO IMpOLECCa, HAINPaBIEHHOrO Ha NPOAYKTHBHBIA pE3yJbTaT, 

BBI3BIBAET y JIeTell JOOpBIe H YBaKUTEIBHBIE YyBCTBA K B3POCIIBIM, KOTOPhIC 3a00TATCA O 

xusHeaestensHocTH geteit B JJOO. 

Tlefaror TMOAAEpXUBACT HHHUIMATHBY JHeTeil y3HaTh M pacckasaTh O TPYHOBOH 

JIeSATEBHOCTH B3POCIBIX, TIOOMIPSIET KOMMYHHKATHBHYIO aKTUBHOCTB PeOEHK, CBA3AHHYIO 

¢ JKeJAaHHEM PAccKas3aTh O IPOMECCHA MaMbl MM MAIEl, OMMCATh UX TPYAOBEIE IEHCTBH, 

pacckasaTh 0 pe3yJbTaTax UX Tpyna. 

[legaror paciuMpsieT NpeJCTaBJIeHHME JEeTed O MpeaMeTax Kak pesyJbTaTe Tpyla 

B3POCIIBIX, O MHOT006Pa3HH MPEIMETHOIO MHpa MaTepHalloB (METaJll, CTEKIIO, Oymara, 

KApTOH, KOXXa M TOMY I0J0GHOE), 3HAKOMHUT [eTeil C KIIOYEBHIMH XapaKTePHUCTUKaMH 

MATepUaloB,  OpraHM3ysi  OKCIIEPHMEHTHPOBAHME  CIOCOOCTBYET oborameHuo 

MpeJCTaBIeHUH fAeTell 00 OTIMYMTENBHBIX IMPH3HAKaX MaTepHaloB i  CO3JaHHs 

TIPOIYKTOB TpyAa (IPOUHBIN (JIOMKHiA) MaTepHal, IIPOMOKAEMBIH (BOLOOTTAIKHBAIONINH) 

MaTepHall, MATKUi (TBEP/IBIA) MaTepran 1 TOMy HOA0GHOE). 

Tleparor pacckasblBaeT JIE€TAM O OBITOBOM TEXHHKe, MOMOTraiolleH B3POCIBIM 

OpraHu3oBaTh OLITOBOM TPYJ JOMa: CTHpalbHas ¥ NOCYAOMOEYHAas MALIMHEL, MbUIECOC, 

MyIBETHBapKa, MUKcep, Macopybka; becellyeT ¢ I€TEMU O HasHAYCHHH OBITOBOI TEXHUKH, 

¢opMHUpyeT mpeAcTaBleHHe O €€ Ha3Ha4YeHMH I yCKOPCHUS H o0JieryeHus NpoLeccoB 

OBITOBOTO TPyZa. 

Tlefaror CO3ZaeT YCIOBHS JUIs [O3MTHBHOTO BKIIOYEHHs AT B MPOLECCHI 

caMoOOCITy)KMBaHUST B DPEXHMHBIX MOMEHTaX TPYMIBI, TMOOLIPSET IKEJIaHHe aereit 

NPOSIBNIATH CAMOCTOSITEIBHOCTh M MHHMIMATHBHOCTD, MCIOJB3YS MPHEMBI IOOMIPEHNs 

o106 peHrs NPaBIIBHBIX JEHCTBHM [eTed, pe3y/bTaToB Mpolecca caM000CITyKUBaHHS. 
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Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь 

доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому 
подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необх
одимость 

бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение 

игрушек на место после игры и тому подобное. В процессе са
мообслуживания 

педагог напоминает детям о важности соблюдения очередности действий в 

трудовом процессе для достижения качественн
ого результата, демонстрирует детям 

приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия детей, 

направленные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения 

действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных 

правилах безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реаль
ном общении с 

незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей
 к бытовым 

приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила и
х использования, 

поощряет стремление детей поделиться своим опытом с другим
и, предлагает детям 

рассказать о том, как они дома соблюдают правила безопасного поведения, 

выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьм
и, что порядок в 

доме и ДОО необходимо соблюдать не только для красоты, но и
 для безопасности 

человека, что предметы и игрушки необходимо класть на свое мест
о. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами 

поведения в ситуациях, опасных для здоровья и жизни, котор
ые могут произойти с 

детьми дома, в условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении:
 если неосторожно 

пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, колющ
ими, режущими 

предметами, то можно порезаться или уколо
ться, лучше предупредить взрослого и 

пользоваться только под его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении
 с незнакомыми 

людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения 
в чрезвычайных 

ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать помощь
 по мобильному 

устройству и тому подобное. 

18.6. От 5 лет до 6 лет. 

18.6.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

обогащать представления детей о формах поведения и действиях в
 различных 

ситуациях в семье и ДОО; 
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OpnobpsieT feiicTBHs JeTel, HampaBlCHHblE Ha OKa3aHWe B3aMMONOMOLIM (moMo4b 

JI0/IeNIaTh MOJIENKY, IOMOYb 0JeThCs, IOMOYb yOpaTh CO CTOIA ¥ TOMY nogobHoe). 

B mponecce camoobcmyxuBanusi oOpailaeT BHAMAaHUE geTei Ha HeoOXOIMMOCTDH 

Gepe)KHOTO OTHOLICHHMs K BelIaM: aKKypaTHOe CKIIaJblBaHMC ONEXK/IBI, BOBPAICHHE 

WrpylIeK Ha MECTO IOCiie MIPBl M TOMY nogo6Hoe. B mporecce caMooOCTyXKUBaHU 

[leJaror HANOMHHAET JAETAM O BaXHOCTH COOJIOJCHHS OYEPEAHOCTH JedcTBUH B 

TPY/IOBOM TIPOLIECCE IS JOCTIKEHHS! Ka4eCTBEHHOTO Pe3yIbTaTa, IEMOHCTPUPYCT ICTAM 

MpHeMbl CaMOKOHTPONs [Uisl OLCHKM pe3yJbTara, IIOOLIpAeT IEUCTBUS  AETEH, 

HalpaBleHHBe Ha IPUMEHEHHe CMOoCOGOB CAaMOKOHTPOJNS B IPOLECCE BBIIOIHCHUA 

JCHCTBHH. 

4) B 06macTu pOpMHpOBaHUs OCHOB O€30MACHOCTH TIOBEACHU. 

[lemaror croco6CcTBYeT O6OTAlIEHHIO MpeJCTaBIeHH JeTeH 06 OCHOBHBIX 

npasuiax 6e301aCHOrO MOBe/IeHHs B OBITY, B IPUPOZE, HA YIHIIC, B peallbHOM o01eHny ¢ 

HEe3HaKOMBIMH JTIOJIbMH M B TeJIe(@OHHBIX Pa3roBOpax ¢ HUMH. 

Co3aeT YCIOBHS IS PaclUMpeHHs M YTIyONIeHHs HHTepeca geTeil K OBLITOBBIM 

npiGopaM u npeaMeTaM 6biTa, 06CyXK1aeT BMECTE C J€TEMHU MpaBHiia nX MCIIOJIb30BaHMS, 

nooLpsieT CTpeMJIEHHe JeTe! MOJEeNUThCs CBOMM OIBITOM C APYTUMHU, IIpe/iaraet AETIM 

pacckasatb O TOM, KaKk OHM JIOMa cobmoqaoT MpaBuiia 0e30IacHOrO IMOBEACHMS, 

BBIOMpaeT BMeCTe C JEThMH JIy4IIHe MPUMEpHI. O6cyx/aeT ¢ JIeTbMH, 4TO IOPSJOK B 

nome 1 JJOO Heobxomumo cobroaaTh He TONBKO VI KPAacoThl, HO M JUIA 0e30MacHOCTH 

YyeJIOBEKa, YTO IPeIMETHl ¥ UIPYIIKA HEOOX0UMO KIIaCTh Ha CBOC MECTO. 

PaccMaTpuBaeT BMeCTe C JeTbMM KapTHHKHM C MpaBUIaMd M allOpUTMaMH 

[TOBEJIeHUs B CUTYaLMsX, OMACHBIX JUIS 310POBbS M XHU3HHU, KOTOPhIC MOTYT IIPOM3OUTH C 

eThMHU 1oMa, B yerosusax JOO, B GmmxaiiiieM ¢ 10MOM OKPYXXEHHH: €ClIM HEOCTOPOXKHO 

[10TB30BaThCs, OpaTh 6e3 paspellieHHs WM UIPaTh OCTPHIMH, KOJIOIIMMH, PeXyIIHMH 

IpeIMeTaMu, TO MOXHO [OPE3aThCs MM YKOJNOTBCS, Jy4Ille NPELyHpeanTE B3pOCJIOTO H 

T10J130BaTHCA TOJBKO M0/ €r0 MPUCMOTPOM. 

Co3/aeT WIrpOBBIC CHTYalldd, B KOTODBIX DPEOEHOK MOXET 3aKpemuTh OIBIT 

6e30MMaCHOr0 [OBEJEHNS B OBITY, Ha ylMUe, B NMPUPOJE, B OOLICHMM C HE3HAKOMBIMH 

mogpMu. OGCYXIAloT ¢ JeTbMH NpaBuiia 0e30macHOro MOBEACHUA B ype3BBIYANHBIX 

CHTyalHsX: KaK [03BaTh B3POCIIOTO Ha MOMOIIb, KaK BBI3BATH MOMOLIb 110 MOOHJIEHOMY 

YCTPOMCTBY ¥ TOMY NOJI00HOE. 

18.6. Ot 5 ner 1o 6 ner. 

18.6.1. B 0651aCcTH COLMATBEHO-KOMMYHHKATHBHOIO Pa3BUTHs OCHOBHBIMH 3a/1a4aMH 

06pa3oBaTeIbHOM eATENBHOCTH SBJISIOTC:! 

1) B chepe COLMATBHBIX OTHOIICHUH: 

oboraiiath NpejCTaBlieHus AeTel 0 (popMax MOBEACHHUS 1 IEUCTBUAX B PA3NTUIHBIX 

curyanusx B cembe 1 J100; 
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содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных 

состояний и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на 

разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, 

согласованию действий между собой и заинтересованности в общем результате 

совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила 

взаимодействия в группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых 

правил; 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных 

национальностей, проживающим на территории России, их культурному наследию; 

знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические чувства, уважение и
 гордость за поступки 

героев Отечества, достижения страны; 

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных 

объектах и произведениях искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; 

развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе; 

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям; 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 

ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения 

индивидуального использования. 
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COJEHCTBOBATh INOHMMAHUIO JETBMH COOCTBEHHBIX M YyXHUX 3SMOLUOHAJIBHBEIX 

COCTOSIHMI U TIePeXUBAHMU, OBJAIEHUIO CIOCO6aMU IMIIATHIHOTO NOBEJCHNS B OTBET Ha 

pa3HOO6pa3HbIe SMOLMOHABHBIE MPOSBICHUSA CBEPCTHHKOB 1 B3POCIBIX; 

NOJepKUBaTh HMHTEPEC HeTeidl K OTHONIEHHSM M COOBITHAM B KOIUIEKTHBE, 

COTIaCOBAHMIO JeHCTBUI MeXIy co6oH M 3aHHTEPeCOBAHHOCTH B OOIIeM pe3yibTare 

COBMECTHOH JIeSITeJIbHOCTH, 

obecrieynBaTh yMeHHe JeTeil  BelpabaThiBaTh M NIPMHAMATh  TIpaBuiia 

B3aMMOJIEHCTBUS B CPYIINe, IOHUMaHHe AETHMH NOCeNICTBAA HeCOOMOAeH S IPUHSATEIX 

IIpaBUI; 

PACIIMpSTE MpPEACTaBIeHHUs O MpPaBUiax MOBEJICHHUS B 0OIIECTBEHHEIX MecTax; 00 

00513aHHOCTSX B IPYIIIIE, 

2) B 061acTH (OPMUPOBAHHS OCHOB IPaX1aHCTBEHHOCTU ¥ [IATPHOTH3MA! 

BOCIIUTHIBATh YBaXHTEJbHOE OTHOIIEHME K PoiuHe, K JIOAIM PpasHBIX 

HAlMOHAIBHOCTEH, MPOXMBAOIIMM Ha TeppuTopur Poccuu, UX KyJIBTYPHOMY HaCJICIHIO; 

3HAKOMUTD [eTel C COJEpIKaHHEeM TIOCyJapCTBEHHBIX MpPa3JAHMKOB M TPaIULMIMH 

Npa3HOBAHMS, PAa3BUBATh [ATPHOTHYECKUE YYBCTBA, YBAXEHUE M FOPAOCTD 32 IMOCTYIIKHM 

repoeB OTeuecTBa, JOCTUKEHHUS CTPAHBI, 

MOJIepXKUBATh [ETCKYI0 I0G03HATENBHOCTS MO OTHOLICHMIO K POAHOMY Kparo, 

SMOLMOHAJBHBI OTKIMK Ha IIPOSBICHUS KpPacoThl B DasMYHBIX apXUTEKTYPHBIX 

00BEKTaX ¥ IIPOU3BECHUAX UCKYCCTBR, SIBICHUAX IPUPOIBL, 

3) B chepe TPy AOBOrO BOCIIUTAHHS: 

(hopMHPOBATh PECTABICHHS O IPOGECCUSIX ¥ TPYHOBBIX IPOLECCaX; 

BOCIIUTHIBATH OepeXXHOE OTHOLIEHHE K TPYLY B3POCIHBIX, K pe3yjbTaTaM UX TpyJa, 

pa3BUBaTh CAMOCTOSATEIBLHOCTE U HMHHUIMATHBY B TPYAOBO# [eATeIBHOCTH IIO 

CaMOOGCITYXMBAHHIO, XO3CTBEHHO-OBLITOBOMY, PYYHOMY TPyAy ¥ KOHCTPYUPOBAHMIO, 

TPYAY B IIPUPOIE, 

3HAKOMHTB JeTeil ¢ 3NeMEHTAPHBIMH 3KOHOMHUYECKUMH 3HAaHHMAMH, (OPMUPOBATH 

IepBOHaYAbHbIE IPEJCTABIEH s O PUHAHCOBOH rPaMOTHOCTH; 

4) B o61acTi HopMHUPOBaHKs GE30I1aCHOTO MOBEICHHUS: 

hOpPMHPOBATE NPEACTABNCHUS feTel 06 OCHOBHEIX MCTOYHHMKAX U BHJAX ONACHOCTH 

B OBITy, Ha yiuue, B MOpupoae, B MHGOPMALIHOHHO-TEIEKOMMYHUKALMOHHOH  CETH 

«MuTepHeTy» (nanee — ceTh MHTepHET) K criocobax 6e30IacHOro MoBeeHMs; O IIpaBuiIax 

6e30MaCHOCTH AOPOXKHOTO JBIKCHHUS B Ka4eCTBe MEIIeX0/1a U [acCaxnupa TpaHCIIOPTHOTO 

CPeICTBa,; 

hOpMMpOBAaTE OCMOTPUTENBHOE OTHOLICHHE K MOTCHUMAIBHO OIACHBIM UL 

YeJI0BeKa CUTYaLHsAM, 

3HAKOMHTSH C OCHOBHBIMH NPABHJIaMU TOJIb30BaHUs CeTH VIHTEpHET, HMQPOBBIMH 

pecypcaMmy, MCKIIOYas NPAKTHIECKOe HMCIIONB30BaHUEe JNIEKTPOHHBIX CPENCTB obyueHus 

WHAMBUIYAIBHOrO UCIIOIB30BaHU. 
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18.6.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенно
сть в 

себе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обо
гащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в 
ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка
 детей с 

ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражение
м в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми 
причины 

и события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает пример
ы из 

жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного и
скусства, 

кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры 

эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях
: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способ
ствует 

пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, раз
говор по 

телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота,
 любовь, 

уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций 
и отношения 

к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и 
правилах 

оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива
: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к де
ловому 

сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои
 возможности 

и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деяте
льности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и матер
иалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинте
ресовать 

в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное 
преодоление 

конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. 

Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельно
сти со 

сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и 

установление правил взаимодействия в группе, способствует понимани
ю детьми 

последствий несоблюдения принятых правил. 
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18.6.2. Conepxanue 06pa3oBaTeNIbHOM ICATETBHOCTH. 

1) B chepe conuanbHBIX OTHOLICHUH. 

[legaror mNpeoOCTaBiseT JAEeTAM BO3MOXHOCTh Dacckasath O cebe, BBIPA3UTH 

COGCTBEHHEIE NMOTPEOHOCTH W JKENaHMs, BOCIHUTHIBAET CaMOYB)KEHUE M yBEPEHHOCTH B 

cebe, NOLUEPKUBAET NOCTHKEHUs peOEHKa. 3HAKOMHUT JETeH C UX [paBaMH. O6oraaer 

IpeICTaBIeHusl I€Ted O paclIMpeHNH ¢opM moBefeHUs U JNEHCTBU AeTeH B CUTyalHUH 

B3poC/eHus (IOMOLb B3POCIEIM [0Ma M B TPyIIe, COYyBCTBHE M MOJCPKKA aereit ¢ 

OB3 B JIOO; 3260Ta 1 MOIEPXKKA MIAIUIHX). 

[Tearor 3HaKOMHUT JeTei ¢ OCHOBHBIMH 3MOLMSIMH M YyBCTBAMH, UX BBIPAKCHUEM B 

MUMUKe, aHTOMHMUKE, JeHCTBASX, MHTOHAIMHA PeYH. AHAIU3UPYET C ACTEMH NPUIAHEI 

U coBBITHS, COCOGCTBYIOIIME BOSHHKHOBEHHIO 3MOLHH, PacCMaTpHBacT IPUMEPBI M3 

JKM3HEHHOTO OIBITA [eTell, MPOM3BEIEHUIA IUTepaTypsl U U300pasHTEIbHOTO UCKYCCTBa, 

xuHeMarorpada M MyJBTHIUIMKAIMK. YYMT [€TeH MOHMMATh CBOM W HYXHE 

SMOLIMOHAIBHEIE COCTOSIHHMS, pasroBapuBaTh O HHX, JEMOHCTPUPYET IPHUMEpPHI 

SMOLMOHATGHON TOMIEPKKH W  aieKBaTHBlE BO3PACTy  CIOCOOBI  peryJsuuu 

HMOLIMOHATIBHBIX COCTOSHHM. 

OoramiaeT NpeACTABIEHUs O CEMbE, CEMEHHBIX M POJACTBEHHBIX OTHOILICHHUSX. 

YjeHBsl CeMbH, OGNIDKaWIIpMe POJACTBEHHHMKH IO JMHMM MaTepu ¥ OTHA. Cmocob¢cTBYeT 

MOHMMAHMIO TOTO, KaK IOAJEPXKHUBAIOTCS POJCTBEHHBIE CBSA3M (mepenucka, pasroBop Io 

TeneoHy, MOCEIIeH s, COBMECTHBIH OT/BIX), KaK TPOSIBIAIOTCHA B CCMbE 3aboTa, 1OOOBBE, 

yBaXKeHHe APYT K Apyry. PaccmaTpuBaeT IpOsBICHHA ceMeMHBIX TpaAULMiA U OTHOLICHUS 

K HOXKIILIM WieHaM ceMmbd. Oforamaer mpeicTaBieHus jAeTedl o 3abore u mpaBuiax 

OKa3aHUs [TOCHJILHON ITOMOIIM 60JIEHOMY YJIEHY CEMBH. 

Tlearor moJiepXKUBaeT CTpeMileHre pebEHKa ObITh WICHOM NETCKOT0 KOJIEKTHBA. 

MMeTh GIuKaiilliee OKPYXKEHHe M NPEJNOYTeHHs B OOILICHHH; CTPEMHMTBCS K 1€I0BOMY 

COTPYIHMYECTBY; B COBMECTHOH JAEATEIBHOCTH OPUEHTHPOBATECA HA CBOM BO3MOXHOCTHU 

u cBepcTHUKa. CriocoGCTBYeT OBNAJCHMIO NETBMH YyMEHUH COBMECTHOM JesITeIbHOCTH: 

IPUHAMATH OOIIyI0 LENb, JOroBapuBaTLCA O crioco0ax JesiTeIbHOCTH M MaTepHayax, B 

npoliecce o6mero fena GBITs BHAMATEIBHBIMU APYT K APYrY, MPOABIATH 3aMHTEPECOBaTh 

B JOCTHOKEHMH pe3yjbTara, BBIpaXaTb CBOC OTHOIIEHME K pe3yjibTaly M 

B3apMooTHOmeHusM. [To/iepkuBaeT NpeIoTBpallieHHe U CAMOCTOATENBHOE TPEOI0JICHUC 

KOHQUIMKTHEIX CHTYalW#, YCTYNKH JADYr Jpyry, YTOYHCHHMA MpHYHH Hecorjacus. 

OGoramaer ONBIT OCBOSHMS [IETBMH TPYNIOBBIX (OPM COBMECTHOMH JI€ATEJIbHOCTH CO 

CBEPCTHUKAMHU. 

[legaror B COBMECTHOM JEATENBHOCTH C JIETBMH IOOLIPSET oOcyxJaeHue Hu 

yCTAHOBJICHHE NPABHI B3aWMOJIEHCTBHA B TpYIIIS, crIoco6CTBYET TOHMMAaHMIO AETHBMHU 

1ocJeACTBUIA HecoOIIr0IeHUs TIPUHATRIX NPaBUIL. 
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Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, 

добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей 

соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в 

подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых 

людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, 

удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. 

Расширяет представления о государственных символах России - гербе, флаге, 

гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. 

Обогащает представления детей о том, что Россия - большая многонациональная 

страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на 

территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в 

различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 

внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой 

родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, 

День народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, 

День Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, 

День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с 

содержанием праздника, с традициями празднования, памятными местами в 

населенном пункте, посвященными празднику. Воспитывает уважение к 

защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими 

фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 

отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так 

устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов 

инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников 

населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной 

социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, 

переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан 

(чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 
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PaciumpsieT NpeACTaBIEHUs O NPaBUIAX IOBeJeHHS B OOIIECTBEHHBIX MecTax; o0 

obs3aHHOCTAX B rpymnne. Oforamaer cioBaps JeTeil BeXIMBEIMY Cl0BaMH (106poe yTpo, 

106pBIil Beuep, XOpoIero JHs, GyAbTe 300POBbI, I0XKaNTYHCTa, H3BHHHUTE, CaCKH60). 

PasBuBaer mno3utuBHOe oTHomenwe k JIOO: moanepXuBaeT >XelaHHe JETei 

coOmonaTh MHOPAAOK M YHCTOTY B TIpyNIe, NpeoOpasoBbiBaTh NPOCTPAHCTBO B 

3aBHCHMOCTH OT TMpPEJACTOSIIMX COOBITUH (TpasmHUKHM, MEPONPMATHS), BOCIHUTHIBACT 

fepexHOEe OTHOINEHWE K NpOCTpaHcTBY M obopynosanmio JIOO. Brimouaer nmeredt B 

OATOTOBKY MEPONpPHATHHA s pojuTeneil (3aKOHHBIX MpPEJCTaBUTENEH), MOXKUIBIX 

mone#t, Mmagmux gereii B JIOO. IloanmepxuBaeT dYyBCTBO TOPAOCTH [JCTeH, 

YIOBJIETBOPEHHE OT NPOBEACHHBIX MEPOIPHUATHH. 

2) B o6nacti GOpMHPOBaHHUS OCHOB rPaXKJaHCTBEHHOCTH U NIATPHOTH3MA. 

[lemaror BOCIIHTHIBACT YBAXUTEIbHOE OTHOLIeHHWEe K Hamed Poguxe — Poccum. 

PaciumpsieT OpeACTaBIeHHs O TOCYJapCTBEHHBIX CHMMBoJNax Poccum — repbe, dunare, 

TMMHE, 3HAKOMUT C HCTOPHEH WX BO3HUKHOBEHMS B JOCTYIHOH I OeTe dopme. 

O6oramaeT IpeAcTaBlIeHUs AeTell 0 ToM, 4To Poccus — Gosbluas MHOrOHAIMOHAIBHAS 

CTpaHa, BOCHHMTHIBAET YBaXCHHe K JIOAAM DPasHBIX HAllMOHANBHOCTEH, MX KyJbType. 

Pa3BuBaeT HMHTEpeC K JXH3HM JIOJeH pa3sHBIX HAlMOHAIBHOCTEH, MPOXHBAIOIIMX Ha 

TeppuTOpur Poccuu, ux 06pasy KH3HH, TPAJUIMAM M CHOCOOCTBYET ero BEIPAXEHUIO B 

Pa3IMYHBIX BHAAX [EATEBHOCTH AeTed (PHCYIOT, UIPaIoT, obcyxnaior). Y aenser ocoboe 

BHUMAaHME TPAJMIMAM M O6BIYasM HapOIOB, KOTOpEIE IPOXUBAIOT HA TEPPUTOPUH MAIIOH 

POIVHBL 

OGoraiaeT OpeCTaBIeHUs IeTell 0 rocyIapCTBEHHBIX NpasaHukax: Jlenb Pocenn, 

Jlens HapomHoro eauHcTsa, Jlenb 'ocymapcTBenHoro ¢uara Poccuickor Oenepauny, 

Jlens TocynapctBennoro rep6a Poccuiickoit ®enepauuy, JIeHp 3allMTHHKA OreuecTBa, 

Jlens IToGens:, BceMupHBIA [eHb aBHAllMM M KOCMOHABTHKH. 3HAKOMHUT JeTed ¢ 

COJCP)KaHHEM Mpa3fHUKA, C TPAAUIMAMH [pa3THOBAHMA, NAMATHBIMM MECTaMU B 

HACeJICHHOM IyHKTe, IIOCBAIICHHBIMM Mpa3[HMKY. BOCIHUTBIBAET YyBaXEHHE K 

samMTHEKAaM M reposiM OredecTsa. 3HAKOMUT JeTel ¢ spkumu Guorpaguyeckumu 

dbakTamu, mocTynkamu repoeB OTedecTBa, BbI3bIBAET [O3MTHBHBIHA SMOIMOHAJILHBIN 

OTKJIMK H YyBCTBO FOPAOCTH. 

[Temaror o6oramaer MpeACTaBlIeHHUs JeTed O Malod pOIMHE: MOAJEPXKHUBACT 

MI0003HATEIEHOCTD 10 OTHOIIEHHIO K POOHOMY Kparo; MHTEpeC, MoYeMy HMMEHHO Tak 

YCTPOEH HACENEHHBIH MYHKT (PAcHoJIOXEHHE YIHL, IUIOMANeH, pasIuHBIX 00BEKTOB 

MHGPACTPYKTYPHI); 3HAKOMUT CO CMBICJIOM HEKOTOPBIX CHMBOJIOB U NaMATHHKOB 

HACENeHHOro MYHKTAa, Pa3BHBaeT YMEHMA OTKIMKAThCA Ha MPOSBICHHUS KpacoThl B 

pa3THYHBIX APXMTEKTYPHBIX 00bekTaX. [lonaepuBaeT MPOSBICHUS Y NETEH epPBUYHON 

COLMATBHON AKTMBHOCTH: JKGJNaHHE IPHHATh Yy4YacTHe B 3HAYUMBIX COOBITHSX, 

IIepeXMBAHKE SMOLMIA, CBA3aHHBIX C COOBITHSAMH BOCHHBIX JICT M TOABHUTaMU rOpOXaH 

(4eCTBOBAHME BETEPAHOB, COLMANBHBIE AKIMM U IIPOYEe). 
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3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, 

сфера культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по 

ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует 

возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание 

каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 

цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых 

действий в соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, 

рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, 

грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе 

цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей 

с конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует 

ускорению получения результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, 

формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми 

назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, 

организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения 

планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует 

уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно 

стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые 

ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекае
т 

к решению поставленных задач родителей (законных представителей) с целью 

создания дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно


бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить 

кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому 

подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых 

поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые 

поручения для получения единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том 

числе в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои 
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3) B cdepe Tpy10OBOTrO BOCIIUTAHHS. 

Iemaror oforamaeT mpeACTaBleHHs AeTed O TPyJe B3POCHBIX, 3HAKOMUT JeTCH 

JOLIKOJBHOTO BO3PAcTa C Pa3HBIMA BUIaMH [POM3BOJHTENBHOTO (IIPOMBILICHHOCTD, 

CTPOMTENBCTBO, CENBCKOE XO3SHCTBO) M ofcmyxuBaiolero (cepa gocyra W OTAbIXa, 

cdepa KysIbTYpHl, MeauLKHa, Toprois) Tpyaa. Cosnaer obpasoBaTellbHbIC CUTYalyH 110 

O3HAKOMJICHHIO JeTeil ¢ KOHKPETHRIMH IpodeccHsiMH B3POCIBIX, JEMOHCTPUPYET 

BO3MOXHBIE CBSI3H MEXIy NpodeccusiMu, obpallaeT BHHMaHWe JAeTel Ha COJEpXKaHue 

Ka)xI0il IpodecCHH B COOTBETCTBHH C OOIIeH CTPYKTypoH TPYJOBOrO mpouecca (MOTHUB, 

uenb, WHCTPYMEHTH H O0OpYJOBaHHME, COJAEPKaHUe MNCHCTBUH, BHIOOpP TPYIOBBIX 

JEHCTBHI B COOTBETCTBUM C LEJIbIO, Pe3yJIbTaT): IpoJaBell MpoJaeT ToBap IOKYIaTelIo, 

paboumii Ha (abpuKe WM3TOTABIMBAET TOBAp, IIOGEp Pa3BOUT TOBAp IO MarasHHaM, 

IPy34HK pasrpyXXaeT TOBap. 

[lemaror GpopMUpYyeT IpeACTaBIEHHE JETEH O COBPEMEHHON TEXHHKE, B TOM HHCIIE 

nudpoBoii, eé pasHooOpa3uy, co3aaeT 0OpasoBarTe/bHbIE CHTYallH 111 3HAKOMCTBA netTen 

C KOHKPETHBHIMH TEXHHYECKHMH NpHOOpaMM, IOKa3bIBAeT, KaK TEXHHKA crocobcTBYyeET 

YCKOPEHHIO MOJIy4YeHHUs pe3ybTaTa TpyAa v O0Jer4eHH IO Tpy/a B3pOCIIBIX. 

[Temaror co3jaeT YCJIOBUA Ui 3HAKOMCTBA JE€Ted ¢ SKOHOMHMYECKMMH 3HaHUAMHU, 

pacckassiBaeT O Ha3HAYEHMH PEKJIaMbl Ui paclpOCTpaHEeHHS HH(pOpMaLUU O TOBape, 

dopMHUpyeT MpeicTaBleHne 0 GUHAHCOBOX IPaMOTHOCTH €/I0BeKa, 00CyXIaeT ¢ JeTbMHU 

Ha3HaueHHe NeHer W HX ydacTHe B Ipollecce NpUOOpeTeHHs TOBapOB /X yCIyT, 

opraHmsyer mnpoGlleMHble ¥ MIPOBble CHTyaldu [Uid JETed, pasBuBacT YMCHHI 

[UIAHHPOBAaTh pAacxOfbl Ha IOKYNKY HEOOXOXMMBIX TOBapOB M YCIyT, dopMupyeT 

yBaxkeHHe K TpyAy poAuTeNeH (3aKOHHBIX npeacTaBuTenei). 

[Tegaror mpoJoKaeT MOOLIPSTh HHUIHMATUBHOCTE M CAMOCTOATEIBHOCTD aetel B 

mporeccax camoo6ciykuBaHus B rpymnie (yopaTh IOCTeNb NOCe CHa, PACCTABUTE POBHO 

CTY/IBS 32 CTONAMM B 30He Y4eOHOH NesATeNbHOCTH), CO3J2eT npoOJieMHble U WIPOBbIE 

CHTYAllUH /sl Pa3BHTUS YMEHHUI BBINOJHATE OT/E/IBHBIE TPYIOBBIC JEUCTBHS, TPUBJIEKAET 

K pELICHHIO MOCTaBJIeHHBIX 3aa4 poauTenei (3aKOHHBIX NpeaCcTaBUTENIe) C LEJbI0 

CO3/IaHHs JOMa YCIOBHH JUTsl PA3BUTHS YMEHHi Peau30BbIBATH JIEMEHTHI X03SHCTBEHHO- 

GBITOBOrO TPY/A: BEIMBITH TapelKy Iocje o0ena, BBITEPETh MbLIb B KOMHATE, 3aCTEIUThH 

KpOBaTh, MOMI2AMTh HOCOBOH IUIATOK, IOKOPMHUTH JOMAIIHETO [HTOMIA H TOMY 

nojgo6Hoe. 

[legaror co3jaeT YCIOBHS Ul KOJUIEKTHBHOTO BBINOJIHEHHS AETBMH TPYIOBBIX 

MopyueHHil BO BpeMs OEXYpPCTBa, YYUT ACTEH PacmpenensrTs MEexay c000if TpyJOBBIE 

ITOpY4EHHUS 1A [IOJIydeHHs €ITMHOTO TPYI0BOTO pE3yJIbTaTa. 

4) B o6nactu popMHpoBaHUs 0E301aCHOTO [IOBEACHUS. 

Tlejaror co3jaeT YCIOBHA sl 3aKpeIUICHMs MpeICTaBIeHUH NeTed O mpaBuiax 

6e30MacHOro TIOBEEHHs B OBITY, HA yIMle, B IPHPOJE, B OOLICHHH C JIOJBMH, B TOM 

yucie B cetu MHTtepHer. O6Cyx)naeT ¢ AETBMHU COIAEPXKAHUE NETCKMX KHUL, IIE Fepox 
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попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, 
что нужно было 

сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм 

безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где 

раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действ
иями человека и 

опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не 

провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик упал на острый лед и тому 

подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей ра
ссказать о том, 

как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети 
могли бы дать 

героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности дет
ей, где можно 

было бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и 

проблемные ситуации, решая которые ребёнок может закрепить правила 

безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми создание общих правил 

безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с людьми, 

поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их т
ворческие находки и 

предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует 

обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в о
пасную ситуацию, 

активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, к
ак нужно было 

себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, 

цифровыми ресурсами. 

18.7. От 6 лет до 7 лет. 

18. 7 .1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинс
тва, стремления 

стать школьником; 

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимоде
йствия со 

взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-значимо
й активности; 

обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка 

распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях и обос
новывать свои 

намерения и ценностные ориентации; 

развивать способность ребёнка понимать и учитывать интерес
ы и чувства 

других; договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьм
и, основ 

этикета, правил поведения в общественных местах; 
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[TONANaloT B OMAacHBIE CHTyaluH, MobyxaaeT AeTedl K pacCyXACHUAM, HTO HYXHO OBLIO 

cenaTh, uTOGBl M30€XaTh OMACHOCTH, OOroBapuBacT BMECTE C ACTBMH 2JITOpPHIM 

Ge3omacHOro MOBeNeHWs. PaccMmarpuBaeT C  JICTbMH  KapTHHKH, TIOCTEphI, II€ 

PACKpBIBAETCS CBSI3b MEXTY HEOOIyMaHHBIM U HEOCTOPOXHEIM OECACTBUSMHM 4eJIOBEKa U 

OMACHBIMH TIOCTEACTBHSAMH pa3pelieHds CHTyalMH (HacTynul Ha JioK — HYyTh HE 

pOBATJICS B LIAXTY, TOJIKHYJ pe6&HKa Ha ropKe — MallbHHK yrial Ha OCTPBIH JIEA ¥ TOMY 

mogo6Hoe). VHunuupyeT npobaeMHBIME BOIPOCaMH XKeEJIaHHUS JeTell paccKas3aTh O TOM, 

KaK MOXHO OBLIO M30eXaTh OIACHOW CHUTYalldd, Kakue COBETHI ACTH MOTIIH OBl JaTh 

reposiM, TIpeJICTaBIEHHBIM Ha KapTHHKAX. 

[lenaror co3aaeT yCIOBHsA IS CAMOCTOATENBHON ASATENbHOCTH geteii, e MOXKHO 

6BUI0 6Bl [PMMEHMTH HABBIKM OE€30MAacHOrO IOBEJEHMs: OpraHM3yeT HIPOBBIC H 

npoGieMHble CHTyallMd, pellas KOTOpbIe pe6EHOK MOXET 3aKpelHTh IIpaBUia 

Ge30MacHOr0 moBeleHus. VIHMIMUpyeT BMECTe € NCTbMH CO3/JaHHC o0IIMX TpaBuUIl 

6e30MACHOr0 TIOBEJeHMs B IpyMIe, HAa yNMle, B NPUPOJe, B OOUICHHH C JIHOJBMHU, 

roolpsieT MHTEpec IeTedl K JaHHOW TeMe, TMOIEPXKUBACT MX TBOPHECKHC HaXOIKU U 

npeanoxeHus. UuraeT € JAETBMH  XYJIOXECTBEHHYIO JMTEPATYpy, UHUITAUPYET 

06CYX/ICHHE C AETEMH TEX JIH30/I0B KHUIH, T/le T€POH MOMAJAloT B OMACHyI0 CHUTYAaIHIO, 

AKTMBM3UpYET [IPOOJIEMHBIMH BOIIPOCAMHU JKEIaHHEe JeTeil pacckasarh, KaKk HyXHO OBLIO 

ce6si BeCTH B OI0OHOM CUTyalMH, YTOObI H30€XKaTh OIIaCHOCTH. 

[legaror oOcyXAaeT ¢ JACTBMH [paBuUia IOJB30BAHUA  CETHIO HHTepHeT, 

LUPPOBBIMH peCypcaMH. 

18.7. Ot 6 nert o 7 ner. 

18.7.1. B 06/1acTH COILMATFHO-KOMMYHHKAaTUBHOTO Pa3BUTH OCHOBHBIMH 3a/1a4aMi 

06pa3oBaTeIbHOM JeATeTbHOCTH ABJIIOTC:! 

1) B cepe COLMATBHBIX OTHOLICHUH: 

MIOJJICPXKUBATH IOJIOKUTENBHYIO CaMOOLIEHKY pe6G&HKa, yBepeHHOCTb B cele, 

0CO3HaHHE POCTa CBOUX NOCTHXEHHH, JyBCTBA COOCTBEHHOI'0 JOCTOMHCTBA, CTPEMIICHHS 

CTaTh IIKOJIBHUKOM,; 

060Oramarh ONBIT TNPUMEHEHHS pPa3HOOOPa3HBIX criocob0B B3aNMOJEHCTBUS CO 

B3pOCJILIMH ¥ CBEPCTHHKaMHU; Pa3BUTHE Haval COIMANIEHO-3HAYMMOM aKTHBHOCTH; 

060ramars 3MOIMOHANLHEIA ONBIT peO&HKa, pa3BUBATh criocobHOCTh pedEHKa 

pACIO3HABaTh CBOM TEPEXUBAHMS M OMOLMHM OKDYXAIOUIKX, OCYIIECTBIATE BBIOOD 

COLMANBHO 0J00pAEeMBIX JEeHCTBHM B KOHKPETHBIX CHTyallMiX H 060CHOBEIBAaTh CBOH 

HaMepeHus ¥ 1IeHHOCTHbIe OpPHEHTAINH,; 

pa3BHBaTh CIIOCOOHOCTh peOEHKA IMOHMMATh M YHHTBIBATL HHTCPECH! M 4YyBCTBa 

APYTHX; JOTOBapMBATECA M JAPYXHMTh CO CBEPCTHMKAMHM; Daspeiiath BO3HHMKAIOILNE 

KOH(QIMKTHI KOHCTPYKTHBHBIMH criocobamy; 

BOCIUTHIBATh IPHUBBIYKU KYJIBTYPHOI'O NOBEACHUS U 001IeHHs ¢ JIIOJbMH, OCHOB 

3THKeTa, PaBUJI TIOBEAEHH B O0O1ECTBEHHBIX MECTaX; 
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2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать патриотические и интерна
циональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям разных нацио
нальностей, интерес к их 

культуре и обычаям; 

расширять представления детей о государственных праздниках и 

поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в с
тране, развивать чувство 

гордости за достижения страны в области спорта, науки 
и искусства, служения и 

верности интересам страны; 

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в
 России и 

включать детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном пункте; 

развивать интерес детей к населенному пункту, в котор
ом живет, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями
, событиями прошлого и 

настоящего; поощрять активное участие в праздновании
 событий, связанных с его 

местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

развивать ценностное отношение к труд
у взрослых; 

формировать представления о труде как ценности общества,
 о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

формировать элементы финансовой грамотности, осознан
ия материальных 

возможностей родителей (законных представителей), огранич
енности материальных 

ресурсов; 

развивать интерес и самостоятельност
ь в разных видах доступного труда, 

умения включаться в реальные трудовые
 связи со взрослыми и сверстниками; 

поддерживать освоение умений сотрудничества в совмес
тном труде; 

воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления об опасных для человека сит
уациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах б
езопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассаж
ира транспортного средства; 

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на у
лице, в природе, в сети 

Интернет. 

18. 7 .2. Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и призн
ания собственных 

ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей 

развития. Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и 
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2) B 061acTi GOPMUPOBAHHS OCHOB IPAXIAHCTBCHHOCTH 1 aTpuOTHU3MA: 

BOCIIMTHIBAT TATPMOTHYECKHE M HMHTEpHAUMOHANBHBIE HYYBCTBA, YBAKUTEILHOE 

oTHomeHHe K PoJuHe, K NpeICTABMTENSM DasHBIX HAUMOHAIBHOCTEH, MHTEpEC K MX 

KYJbType ¥ 00BuasM, 

paCIIMpATh TpPeACTABIeHMs JHeTed O TOCYHAapCTBEHHBIX — IIPasIHHKAX u 

MOAEPXKIBATh MHTEPEC AeTel K COOBITHSM, IPOMCXOAAIIMM B CTpate, passuBath YyBCTBO 

rOPZOCTH 32 JOCTHXEHWsS CTPAHBI B 00JACTH CIOPTA, HAYKH M HCKYCCTBa, CITyXXeHUs U 

BEPHOCTH HHTEPECAM CTPaHBI; 

3HAKOMUTb C LeJsMA M JOCTYIHBIMM TpPaKTHKaMH BojioHTepcTBa B Poccnu u 

BKJFOYaTh JeTeil NPU ITOIEPXKKe B3POCIBIX B COLMANBHBIE AKLMM, BOJOHTEPCKHC 

meponpustis B JIOO 1 B HaCENCHHOM ITyHKTE; 

pa3BHBATH UHTEPEC AeTell K HacelIeHHOMY ITYHKTY, B KOTOPOM JKHUBET, HepeXXUBaHUE 

YyBCTBA yAMBIIECHMSA, BOCXMILEHHsS AOCTONPUMEHATEeNEHOCTAMH, COOBITHSMH IIPOIILJIOrO U 

HACTOSIIEro; MOOMIPATh aKTUBHOE y4acTHe B NpasqHOBaHUH COOBITHI, CBA3aHHBIX C €r0 

MECTOM IIPOXKUBAHHS, 

3) B chepe TpyAOBOr0 BOCIIMTAHHS. 

pa3BHMBaTh LIEHHOCTHOE OTHOILEHHE K TPY/y B3pOCIIBIX; 

dhopMUpOBATh NIPECTABJICHUS O TPYAE Kak UCHHOCTH ob11ecTBa, 0 pasHO0Opasuy U 

B3aMMOCBS3H BUAOB TpyJAa 1 nmpodeccuit; 

hOpMHpPOBATH 31eMEHTHl (UHAHCOBOM I'PAMOTHOCTH, OCO3HAHMA MaTepHalIbHBIX 

BO3MOXHOCTEH poauTesel (3aKOHHBIX npejicTaBuTeNeit), OrPaHUYEHHOCTH MAaTEPHAbHBIX 

pecypcos; 

pa3BMBaTh HHTEPEC M CAMOCTOSTENBHOCTh B PasHBIX BUIAaX JOCTYIIHOIO Tpyna, 

YMeHHsI BKITIOYaThCs B PealbHble TPYIOBBIE CBS3H CO B3POCIIBIMU H CBEPCTHUKAMH, 

NOAePXKMBATh OCBOCHHE yMEHHH COTPY AHMYECTBA B COBMECTHOM TPY/e, 

BOCIIMTEIBAT OTBETCTBEHHOCTh, JOOPOCOBECTHOCTb, CTPEMJICHHE K YYACTHIO B 

TpY/Zie B3POCIIBIX, OKA3aHHIO IIOCH/IBHOM OMOLIK; 

4) B o6nactH GOpMUPOBaHHS OE30MACHOTO [IOBEICHUA. 

hOpMHpOBATh NPEACTABIEHNA 00 ONMACHBIX /Ul YENOBEKa CHTYalHAX B OBITY, B 

IpUpOZie M crocobax MPaBUIIBHOrO MOBEASHUS; O MpaBUiax 6e3011aCHOCTH [JOPOXHOTO 

JBIDKEHHS B KauecTBe IelIeX0/ia 1 MacCaxupa TPaHCIOPTHOTO CPE/ICTBA, 

BOCIIMTHIBAT OCTOPOXKHOE M OCMOTPHUTENBHOE OTHOWICHHE K IOTEHINAIBHO 

OMACHBIM JUIS YeSOBeKa CHTYalusM B oOleHuH, B ObITY, Ha yIMUE, B IIPUPO/E, B CETH 

HuTepHer. 

18.7.2. ConepxaHue 06pa3oBaTeIbHON NEATENLHOCTH. 

1) B cepe colnanbHBIX OTHOLICHHH. 

ITenaror oGeceynBaeT ASTIM BO3MOXHOCTb OCO3HAHUS 1 IPU3HAHM COOCTBEHHBIX 

omuGoK, pediekchd KauyecTBa PelIeHHs IIOCTABICHHBIX 3a/ad, onpeleleHus IIyTei 

pa3BUTHs. 3HAKOMHT JIeTedl C MX NpaBaMH, BO3MOXHBIMH BapMaHTaMHU IIOBEIEHUS H 
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реакций в случае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему 

будущему и стремление быть полезным обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок 

посещает ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, 

взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). 

Объясняет детям о необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной 

поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, 

школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли 

общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, 

понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное 

состояние сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, 

позу, поведение); помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, 

анализировать свои переживания и рассказывать о них; использовать социально 

приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту способы 

произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и 

прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: 

взаимные чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг 

семьи, семейный бюджет. 

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к 

обсуждению планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает 

обращенность и интерес к мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи 

детей в различных видах деятельности; подчеркивает ценность каждого ребёнка и 

его вклада в общее дело; способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных 

видах деятельности выбирали партнеров по интересам; помогает устанавливать 

детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

прощание, просьбы, извинения). 

в общении 

(приветствие, 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

в группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления 

о том, что они самые старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший 
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peakuMi B cioy4yae MX HapylleHWs. BocIUTBIBaeT OCO3HAHHOE OTHOLIEHHE K CBOEMY 

OynylieMy U cTpeMiieHHe OBITh M0JIe3HBIM OOLIECTRY. 

Ilegaror 3HaKOMHMT JleTeit ¢ U3MEHEHHEM IIO3UIIMH YeJoBeKa ¢ Bo3pacToM (peOEHOK 

nocemaet J{OO, 3aTeM yuutcs B 061e00pazoBaTeabHOM OpraHu3aluy, B KOJIeIKe, By3e, 

B3poCHbli paboTaer, MOXKUIIOW HYeJOBeK IlepelaeT OINBIT MOCIEeIYIOUINM ITOKOJEHHUSIM ). 

OObscHseT eTaM 0 HeOOXOAUMOCTH YKpEIUIEHUS CBS3H MeXAy ITOKOJIEHUSIMH, B3aUMHOM 

MOJJIEP)KKH JAeTeH U B3POCIBIX. 

Oboramaer mnpencraBneHuss aered o0 o060lIeoOpa3oBaTeNbHON OpraHU3allny, 

IIKOJNBHUKAX, YYHUTelle; IOAJEP)KUBAaeT CTpeMIieHHe K IIKOJBHOMY OOy4YeHHIO, K 

MO3HAHHIO, OCBOCHMIO YTEHUs, NHUCbMa. PacummpsieT ImpelacTaBleHHE O pPOIHU 

00111e00pa30BaTeILHOM OPraHU3aINK B )XU3HH JIIOIEH. 

[legaror pa3BuBaeT yMeHHe AeTed pacro3HaBaTh COOCTBEHHBIE SMOLMH U YyBCTBa, 

TIOHUMaTh YYBCTBA M IE€PEXUBAHUS OKPYIXKAIOIIMX; YYUT HOHHUMATh SMOLMOHAIBHOE 

COCTOSTHHE CBEpCTHHKOB 110 HeBepOanbHBIM NMpU3HaKaM (oOpaliaeT BHUMaHUE Ha MUMUKY, 

103y, NIOBEJeHKE); TIOMOTaeT HaXOAUTh NPUYUHEI U CIIeACTBUS BO3HUKHOBEHUS 3MOLMI, 

aHAJIM3UPOBATh CBOM IEPEXUBAHUS M PAcCKa3blBaTh O HUX, HCIOJIB30BaTh COLMAIBHO 

npueMiIeMble CIOCOOBI MpOSIBIEHWS SMOUMH M IOCTYIHBIX BO3pacTy CIOCOOBI 

IIPOU3BOJIBHON PEryJISLMHA SMOIMOHAIBHBIX COCTOSHUN (CMEHHMTH BHJ JAEATENbHOCTH M 

npouee). JleMOHCTpUpYeT HeTSIM OTPaXEHWE 3MOLMOHATIBHBIX COCTOSIHUN B IIPUPOAE U 

IIPOU3BEIEHUAX UCKYCCTBA. 

Paciiupsier mpeacTaBlieHHSI O CeMbe, CEMEMHBIX U POJCTBEHHBIX OTHOILEHMAX: 

B3aMMHEBIE YyBCTBa, [TpaBmiia OOUIEHUs B CeMbe, 3HaUUMble U IaMsTHBIE COOBITUSA, HOCYT 

CEeMbH, CeMeHHBIH OIOKET. 

OGoraiaeT npeacTaBlieHHs] O HPaBCTBEHHBIX KauecTBax JIIOJEH, UX MPOSABIEHUH B 

IOCTYIKaX U B3aUMOOTHOIIEHUAX. 

Ilemaror pas3BuBaeT yMeHHE COTPYOHHYATh CO CBEPCTHUKaMH: HOOYXIaeT K 

00CYXIE€HHUIO IUIAaHOB, COBETYeTCS C JETbMH IO MOBOAY el B IpyIIe; NOAAEPKHUBAET 

o0pallleHHOCTh U MHTEPeC K MHEHHIO CBEPCTHHKA, UHUIIMUPYET CUTYalll B3aMMOIIOMOLIH 

JeTeil B pa3IMuHBIX BUAAX JEATENbHOCTH; IOAYEPKUBAET LIEHHOCTh KaXIOro peb&HKa H 

€ro BKJIaja B o0liee Aeio; Croco0CTBYeT TOMY, YTOOBI A€TH B TEUEHUE THS B Pa3JIMYHBIX 

BUJAX JEATEJBHOCTH BHIOHpaay IMapTHEPOB IO HMHTEpecaM; IOMOTaeT yCTaHaBIMBATh 

JIETSIM T€MII COBMECTHBIX JI€HCTBHH. 

BocmuTeiBaeT NpHUBLIUKY ©0e3 HAOMHUHAHWN HKCIONB30BaTh B  OOIIeHUH 

CO CBEPCTHHKAaMHM M B3pOCIBIMH (OPMYJIBI CIIOBECHOH BEXJIMBOCTH (IIPUBETCTBHE, 

IpOIIaHKe, IIPOCHOEI, U3BUHEHH ). 

[puyuaet geteil caMOCTOATENBEHO COOJIIOAATH YCTAHOBICHHBIH MOPSIOK MOBEICHHMS 

B TIpyIIe, peryJdpoBaTb COOCTBEHHYIO aKTHBHOCTh. (OOoramaer mpeacTaBleHHs 

O TOM, YTO OHM camble ctapiume cpexu aeredl B JJOO, mokasslBalOT JPYIMM XOpOLIHi 
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пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к обучению 

в общеобразовательной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, 

уважительное отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и 

характеристиками государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими 

информации (территория государства и его границы, столица и так далее). 

Рассказывает, что Россия - самая большая страна мира и показывает на глобусе и 

карте. Расширяет представления о столице России - Москве и об административном 

центре федерального округа, на территории которого проживают дети. Знакомит с 

основными положениями порядка использования государственной символики 

(бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывает уважение к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в 

России, вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости 

волонтерского движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных 

представителей) включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО 

и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, 

День народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, 

День Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, 

День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с 

праздниками: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

Международный день родного языка, День добровольца (волонтера) в России, День 

Конституции Российской Федерации. Включает детей в празднование событий, 

связанных с жизнью населенного пункта, - День рождения города, празднование 

военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывает 

чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и 

настоящего. Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: 

непосредственное познание достопримечательностей родного населенного пункта 

на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей 

действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, использовать макеты в 
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npumep, 3a0OTATCS O MabllaX, [OMOTalOT B3POCIBIM, TOTOBATCA K o0yueHuto 

B 0011e00pa30BaTENbHOM OpraHu3aliy. 

2) B o6nacti ¢opMUpOBaHHs OCHOB IPAXIAHCTBEHHOCTH U MATPUOTU3MA. 

[legaror BOCHUTHIBAET IMATPUOTHYECKHME W HMHTEPHAallMOHAJIBHBIE YYBCTBA, 

YBaXXMTEJbHOE OTHOLIeHHe K Haulei Pogune — Poccun. 3HaKOMHT J€Tel ¢ NPH3HAKAMH 1 

XapaKTepPUCTHKaMHU TOCYAAapCTBa C Y4ETOM BO3PACTHBIX 0COOEHHOCTEH BOCHPUATHS HMH 

uHGopMalK (TEeppUTOpUSl TOCyJapcTBa W ero TpaHUlbl, CTONMIA M TaK nanee). 

PacckassiBaet, uto Poccus — camas Gonblas cTpaHa MHpa U TIOKa3hIBAET Ha riofyce u 

xapTe. Pacmmpser npencrasnenus o cronuue Poccuu — MockBe 1 00 aIMUHHCTPATUBHOM 

LeHTpe (elepaNbHOro OKpyra, Ha TEpPHTOPHH KOTOPOTO NMPOXHMBAIOT AETH. 3HAKOMHT C 

OCHOBHBIMH IIOJIOXKGHUSIMU IIOpS/IKA KCIOIb30BaHUS TOCYJApCTBEHHONM CHMBOJIMKH 

(6epesXHO XPaHHTh, BCTABATh BO BPeMsi HCIIOJIHEHUs TUMHA CTPAHEI). 

O6oramaer MpeICTaBIeHUAs O TOM, YTO B HAlled CTpaHe MHPHO XMBYT JIIOIH 

PasHBIX HAIMOHAJNBHOCTeH, BOCIMTHIBAET YBaXEHHE K TPEACTaBUTENSM PpasHbIX 

HAI[MOHAIBHOCTEH, HHTEPEC K X KYJIbTYpe U OOBIuasM. 

3HaKOMHUT JeTell ¢ Ha3sHaueHHWeM M JOCTYIHBIMHM IIpaKTHKaMH BOJIOHTEPCTBA B 

Poccum, BBI3BIBAET OMOI[UOHANBHBIM OTKIIMK, OCO3HaHHE BaXXHOCTH M 3HAaYHMOCTH 

BOJIOHTEPCKOTO JIBHXeHHUs. lIpejuiaraeT JAeTAM MpH NOJJEPXKKe POAHTENCH (3aKOHHBIX 

TIpe/IcTaBUTENIEl) BKIIIOUUTECS B COLMANbHEIE aKLIUY, BOJIOHTEPCKUE MEPONIPUATHS B 00 

U B HACEJICHHOM ITyHKTE. 

PacuumpsieT Npe/CcTaBlIeHus AeTell 0 rOCYJapCTBEHHBIX NpasfHUKax: JIeHb Poccum, 

Jlens HapojgHoro eauHctsa, JleHn I'ocymapcTBeHHOrO duara Poccuiickoit @enepanyy, 

Jlens Tocynapcrennoro repba Poccuiickoit @enepanuu, [leHb 3alIMTHUKA OreyecTsa, 

Jlens IloGenp1, BcemMupHbli AeHb aBHallMM W KOCMOHABTHKH. 3HaKOMHUT JeTedl ¢ 

npasaaukamu: JleHb MoimHoro ocBoboxaenus JIeHWHrpaza OT ¢ammcTckol 610KaIb; 

MesxTyHapoHbIH IeHb POJHOTO s3bIKa, JleHb JoOpOBOIBLA (Bonontepa) B Poccun, JleHs 

Koncrutynuu Poccuiickoit ®epepanuy. Bxirouaer AeTed B Ipa3lHOBaHHE coOBITHH, 

CBS3aHHEIX C XKM3HBIO HACEJIEHHOro ITyHKTa, — JIeHb pOXIeHHS ropoja, npa3JIHOBAaHHC 

BOEGHHBIX TPMyM(QOB, [IaMSTHBIE JIAThl, CBA3aHHBIE C XXH3HBIO U TBOPYECTBOM 3HAMCHHUTBIX 

ropoxaH. [Toowmpser nHTEpec AeTed K COOBITUAM, IPOUCXOAIMM B CTPaHE, BOCIUTHIBAET 

YyBCTBO FOPJOCTH 32 €€ JOCTHXeHUs. BOCMUTEIBACT yBAXEHHUE K 3allIUTHHKAM OreyecTBa, 

K IaMATH IaBIIUX OOMIIOB. 

Pa3BUBaeT MHTEpEC JeTel K HaceIeHHOMY ITYHKTY, B KOTOPOM JKHBYT, [ICPCHKUBAHUC 

YyyBCTBA YIWBIICHHUS, BOCXHIIEHHUS HOCTONPUMEYATEILHOCTIMY, COOBITHAM IIPOIIIOrO H 

nacrosmero. CrocoGCTBYeT NPOSBIEHAI0 AKTHBHOM JAEATeNbHOCTHON MO3MLMH JeTel: 

HeoCpeJICTBEHHOE [O3HAHHe JOCTONPMMEYATENBHOCTEH POJHOrO HACENECHHOro MyHKTa 

Ha MPOTYJIKaX M SKCKYPCHAX, UTEHHE IPOM3BEJEHUN ACTCKOH JHUTEpaTypsl, B KOTOpPOH 

Tpe/ICTaBIeHa XYyJOXECTBEHHO-ICTETHYESCKas OIICHKa POJHOro Kpad. Yuut gered 

JeHCTBOBATh ¢ KAPTOM, CO3/1aBaTh KOJUIXK U MAKETHI JIOKALMH, HCIIOIE30BATh MAKETHI B 
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различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного 

населенного пункта. 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем 

знакомства детей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, 

возникших в связи с потребностями людей. Организует встречи детей с 

представителями разных профессий, организует экскурсии с целью 

продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения специалистов 

на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение 

художественно литературы для знакомства детей с многообразием профессий 

современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения 

требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает 

личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно 

выполнять профессиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения 

представлений детей об обмене ценностями в процессе производства и потребления 

товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития 

умений бережливости, рационального поведения в процессе реализации обменных 

операций: деньги-товар (продажа- покупка), формирует представления о реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. В процессе 

обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педагог формирует элементы 

культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах 

самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за 

столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для 

развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению 

поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания дома 

условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового 

труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, 

погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата, знакомит детей с правилами 

использования инструментов труда - ножниц, иголки и тому подобное. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного 

поведения в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, 
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pa3IMYHBIX BUIAaX MAEATEJIHHOCTH. 3HAKOMUT JeTell ¢ JKU3HBI0O M TBOPYECTBOM 

3HaMEHHUTBIX TOpOXaH, ¢ IpodeccUiIMH, CBA3aHHBIMH CO CleIM(PUKOH PpOIHOro 

HaceJIeHHOro MTyHKTa. 

3) B cdepe TpynoBOro BocUTaHUS. 

Tlegaror pacmmpsier M yrniyOnasieTr NpeACTaBIEHHUS O TPyAE B3POCIBIX IyTEM 

3HAaKOMCTBa JeTell C pa3HbIMHU IpodeccUusiMH, paccKa3biBaeT O COBPEMEHHBIX MPOdecCUsx, 

BO3HUKIIMX B CBA3M C TNoTpeOHOCTAMH mroAed. OpraHusyeT BCTpedM JeTel ¢ 

NpeICTaBUTEIIMK  pa3HBIX  Npodeccuii, opraHu3yeT JIKCKypCMHM C  LEJBIO 

IIPOIEMOHCTPHUPOBATH pealibHbIe TPYAOBbIE ACUCTBUA M B3aMMOOTHOIICHHUS CIICLIMAINCTOB 

Ha paboTe, OpraHu3yeT TMNPOCMOTPHl BUACO(DWIEMOB, MYIbTQUIBMOB, YTEHHE 

XyIOXKECTBEHHO JIMTEPATYphl U1 3HAaKOMCTBa JAeTeld ¢ MHoroobpasueM mpodeccuii 

COBpeMeHHOTO 4ejoBeka. OpraHusyet sTHdeckue 6ecebl ¢ JeTbMHU C LIENBI0 00CyKAeHHS 

TpeOOBaHMM, IpPEeIbIBIAEMEIX K YEJOBEKYy OINpelelleHHOM INpodecCH, PpacKpbIBaeT 

JWYHOCTHEIE KaueCTBa, MIOMOTAOIINE YeJ0BeKY CTaTh MpOdeCCHOHAIOM M KaueCTBEHHO 

BBIITOJTHATH MTPOdeCCHOHANbHEBIE 00SI3aHHOCTH. 

Temaror co3jaeTr UrpoBble MW IpoOJeMHBlE CHTyallMH Uil PacUIMPEeHHMs 

npeIcTaBlIeHui aeTeif 06 0OMeHe LIeHHOCTSAMH B Ipoliecce NPOM3BOACTBA U NIOTPeOICHN 

TOBApOB M YCJIYT, O JeHEXHBIX OTHOLIEHUSAX B chepe oOMeHa TOBAPOB M YCIIYT, Pa3BUTHS 

YMEHHI GepeXIMBOCTH, PAalMOHAIBHOTO MMOBEIEHU B IIPOLECCE peann3aliu OOMEHHBIX 

olepaluii: 1eHbr| — ToBap (Impojaxa — MoKyInka), GopMHUpYET MPEACTABICHHUS O PealbHON 

CTOMMOCTH M LieHe OTAENBHBIX MPOAYKTOB IMUTaHUs, UTPYILIEK, JeTCKMX KHUT. B mponecce 

00CyXIeHHus C JeTbMU OCHOB (PMHAHCOBOW I'PaMOTHOCTH negaror GOpMHpYET 3IEMEHTHI 

KYJIBTYpEl TNOTpeOieHus: OepeXXHOro OTHOIIEHHS K pecypcaM HOTpeOIeHHs: BOJE, 

3JIEKTPHUYECTBY, IPOIYKTaM IMUTAHUS, OJIeXKE, 0OYBH, XKHIHIILY. 

TMoowmpseT WHUIMATHBHOCTE W  CaMOCTOATENBHOCTb JeTed B  Ipoleccax 

camo00cTyKuBaHus B rpymme (yopaTh mocTenb Mocie CHa, paCCTaBUTh POBHO CTYJbs 32 

CTOJIaMHM B 30HE Y4eOHOM JesATENEHOCTH), CO31aeT NPOOIEMHBIE U UTPOBBIE CUTYalluH JUIs 

Pa3BHUTHSL YMEHUH BEHIIOJIHATH OTHAE/IbHBIE TPYJOBBIE JEHCTBMS, IPUBIEKAET K PELICHHUIO 

TIOCTABJEHHEIX 3a/a4 pojuTeNeil (3aKOHHBIX MpelICTaBUTENeH) ¢ LeNbI0 CO3/JaHMs I0oMa 

YCIOBHI 1JIs pa3sBUTHA YMEHHl peali30BBIBATh JJIEMEHTHl XO03AHCTBEHHO-OBITOBOrO 

TpyZa: BBIMBITH TapelKy mocie oOeia, BBITEpETh IbUIL B KOMHATE, 3aCTEINTh KPOBATh, 

TIOTIaAMTh HOCOBOM IIIATOK, TIOKOPMHTE JOMAIIHETr0 IUTOMIIA ¥ TOMY oJ00Hoe. 

IMoanep)xuBaeT KOJUIGKTUBHOE BBINIOJHEHHS IETBMH TPYIOBEIX IOPYYEHHH BO 

BpeMsl IeXYpCTBa, YUUT AeTell paclpefensaTbh MEXAy COO0H TpyIOBHIE INOPYYEHHS UL 

MONyYeHHs €IWHOTO TPYAOBOTO pe3ylbTaTa, 3HAKOMHMT JE€Te ¢ MpaBUiIaMH 

HCII0JIF30BaHMS HHCTPYMEHTOB TPYAa — HOXKHHII, UTOJIKK U TOMY 1oJ06HOe. 

4) B obnacti GpopMupoBaHus 6€30I1aCHOTO ITOBEACHHS. 

[Memaror oCyIIECTBISET O3HAKOMIEHMe JeTed ¢ mpaBuiaMH 6€30I1aCHOrO 

TIOBE/ICHUA B CHUTYyalMsX, CO3MAIOUIMX Yrpo3y JKM3HM U 3J0pOBBIO peG&HKa (Iorac CBeT, 
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остался один в темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время 
массового 

праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). Создавая игровые, 

проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует самостоятельный 

опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать 

сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении 

норм и правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные 

действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой 

медицинской помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. 

Закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, 

связанные с оказанием первой медицинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с 

безопасностью (врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в 

ДОО, пожарный и другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном 

поведении дома, на улице, в природе, в ДОО, в местах большого скопления людей: в 

магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и парках
. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия · со 

сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей 

дошкольного возраста создать правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, 

правила пользования мобильными телефонами с учётом требований 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим 

до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21 ). 

18.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человею>, «Жизнь», «Милосердие», 
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OCTAJICS OIHH B TEMHOTE, IIOTEPSUICS Ha YIHIE, B JIECY, B MarasuHe, BO BpEMs MacCcoOBOTO 

Ipa3/HMKa, MOJyyuwa1 TpaBMy (ymmub, mopes) u TOMY nogo6Hoe). Co3gaBast UTPOBEIE, 

poGIEMHBIE CHTYallMH, JOCYTH IJis JAeTeH, IeJaror aKTHBHU3UPYeT CaMOCTOSTENIbHBIA 

OIBIT JeTeil B obnacT¥ 6Ge30mMacHOro IOBEAEHHs, MO3BOJAET IeTSAM JIEMOHCTPHPOBATH 

c)OPMHUPOBAHHbIE YMEHHU, CBA3AHHBIE C O€30I1aCHBIM IOBEICHUEM. 

Ilenaror MHULMEPYET CAMOCTOSTENBHOCTh W aKTHBHOCTb HETeH B COOMIONECHUHM 

HOPM ¥ IpaBWj Ge30MacHOro moBeJeHus, 060ApseT MOXBANIOH NPABILHO BBINOMTHCHHBIC 

OEHUCTBUS. 

[lemaror pacckasbiBaeT HeTSM 00 3JEMEHTapHBIX INPABHJIAX OKa3aHHs TIEpBOi 

MEIMIMHCKON TIOMOINW IIPH [EePBEIX IpPU3HAKAX HEJOMOTaHHMs, TpaBMaX, yUIM0ax. 

3akperisieT 4epe3 OpraHM3alMio JUAAKTHYECKHX HID, yOpaXKHEeHUH IelcTBUA JeTei, 

CBSI3aHHBIE C OKa3aHUEM IePBOH MEIUIIMHCKON TOMOLIH. 

OpraHusyeT BCTpedM HETeH CO CIENWATHCTaMH, 4bM MPOQPEcCHH CBS3AHBI C 

6e30MacHOCTBIO (Bpay CKOPOH MOMOLLM, Bpad — TPABMATOJIOT, MOJIULEHCKUH, OXPaHHHK B 

JI0O, moxapHEIi U APyTUe) ¢ Lebio 00Orallenus IpelCcTaBIeHUMH geTeit o 6e30IacHOM 

TIOBEICHHMM I0Ma, Ha yiulle, B npupoge, B JJOO, B MecTax 60JIBIIOro CKOILICHUS JIIO/IEH: B 

MarasuHax, Ha BOK3aiax, Ha pa3JHUKaX, B Pa3BJIEKaTeNIbHBIX LIEHTPaX U Iapkax. 

OGcyxaaeT ¢ AeTbMM IpaBuia Oe3omacHOro OOLIEHHS M B3aUMOJIEUCTBHA CO 

CBEPCTHHKAMH B DasHBIX JKM3HEHHBIX CUTyalMsiX, MOOMIPSET CTPEMIICHHE nere 

JIONIKOJIGHOTO BO3pacTa co3/aTh IIpaBuia 6e301acHoro oOLeH s B Ipymme. 

OGcyxzaer ¢ neThMU Ge30IacHble MpaBUila MCTIONB3OBaHM LHQPOBBIX PECYPCOB, 

mpaBuia  TIONB30BaHMS ~ MOOHIBHBIMM  TeneoHaMH € YYETOM TpeGOoBaHUM 

Canurapueix npasun CIT 2.4.3648-20 «CaHuTapHO-3IHAEMUOTOTMIECKHS TpeboBaHUs 

K OpTaHM3allisAM BOCIIUTaHUS M 00y4eHUs, OTABIXa ¥ 0310POBICHIA JeTel ¥ MOJIOACKHY, 

YTBEPXKIEHHBIX IOCTaHOBIEHHEM [ JIaBHOro rocyaapcTBEHHOrO CaHHUTAapHOro Bpadia 

Poccuiickoii ®emepauum orT 28 cemrsiGps 2020 r. Ne 28 (3aperucTpupOBaHO 

MunuctepcTeoM  toctunmu  Poccumiickoit  ®Dexpepanuu 18 npmexabpas 2020 T, 

perucTpauuoHselii  Ne  61573),  neHcTByrommuM 10 1 smBaps 2027 roma 

(nanee — CII 2.4.3648-20), m CaHuTapHBIX TNpaBWI U HOPM CaulTnH 1.2.3685-21 

«MTMeHVYecKrhe HOPMATHBEI M TpeGOBaHHS K obecriedeHHo 0e3onacHOCTH H (nnn) 

Ge3BpeHOCTM ISl 4YeloBeKa  (PAaKTOPOB  CPEBI obuTaHus», YTBEPKIAEHHBIX 

nocTaHoBneHHeM [JIaBHOrO TOCYJAapCTBEHHOrO CaHMTapHOTo Bpaya Poccuiickoi 

@epeparuy ot 28 smpaps 2021 r. Ne 2 (3aperucTpupoBaHO MUHHCTEPCTBOM HOCTUILMH 

Poccuiickoit ®enepanuu 29 susaps 2021 r., perucTpauuoHHbtii Ne 62296), necTBYIOIIMM 

o 1 mapra 2027 roza (manee — CanlTuH 1.2.3685-21). 

18.8. Pemienne COBOKYIHBIX 3alad BOCIMT@HHS B paMKax o6pasoBaTelbHOH 

o6acTu «COLNATPHO-KOMMYHAKATHBHOE PA3BUTHE» HANPABIEHO Ha MpHOGIIeHUe JeTel 

x nerHoctsM «PomuHay, «IIpupoma», «CeMba», «HemoBex», «Ku3npy, «Munocepaue, 
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«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение 
задач 

нескольких направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, ро
дному 

краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к другим люд
ям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному н
аследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитанИе социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, ак
тивной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социал
ьно 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру
довой 

задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результата
м 

своего труда и труда других людей. 

19. Познавательное развитие. 

19 .1. От 2 месяцев до 1 года. 

19 .1.1. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

2) вовлекать ребёнка в действия с предметами и игрушками, развивать 

способы действий с ними; 

3) развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, 

поддерживать эмоциональный контакт в общении со взрослым; 

4) вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе 

взаимодействия с ними, узнавать их. 

19.1.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) С 2 месяцев в процессе общения с ребёнком педагог создает 

дифференцированные условия для зрительных, слуховых, тактильных, 

вестибулярных и других впечатлений, привлекает внимание к незнакомым 

объектам, сопровождает словом свои действия, поощряет действия ребёнка. 

Развивает зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировочную 
активность в 

ходе демонстрации знакомых и незнакомых предметов. Развивает хв
атательные 
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«Jlo6po», «Jlpyxba», «Corpynuudectsoy, «Tpym». 3T0 mpennoyaraet pelieHue 3anad 

HECKOJIBKMX HalpaBjeHUA BOCIIMTAHHUA: 

BOCIIHTAHHE YBaXEHHs K CBOell ceMbe, CBOEMY HACEJICHHOMY IyHKTY, POXHOMY 

Kparo, CBOEH CTpaHe, 

BOCIIUTAHHE YBAXKMTEIHHOIO OTHOLIEHHUS K IPYIMM JIOAAM — HETAM H B3POC/IBIM 

(pomutensiM (3aKOHHBIM MpeACTABUTENAM), IIeJaroram, cocelsaM H ApyTUM), BHE 

3aBUCHMOCTH OT MX STHHYECKOH ¥ HAIIMOHAJILHOM IIPUHAICKHOCTH, 

BOCIUTAHHE [IEHHOCTHOTO OTHOLIEHHS K KyJIbTypPHOMY HaclleIUI0 CBOEro Hapoaa, K 

HPABCTBEHHBIM M KyJIbTYPHBIM TpaauiusM Poccuu; 

COleiicTBHE CTAaHOBJIEHHIO IEJIOCTHOM KapTHHBI ~ MHMpa, OCHOBaHHOM Ha 

IpeICTaBIEHUsX 0 JoOpe U 311, KpacoTe U YPOACTBE, PABAC 1 JIKH; 

BOCIIHTAHHE COLMAIBHBIX YyBCTB M HABBIKOB: CIOCOOHOCTH K COIEPEXHUBAHHIO, 

OGIIUTENBHOCTH, APYKETIO6Hs, COTPYAHUYECTBA, YMEHHs cOOMI0IaTh PaBUIa, aKTHBHOM 

JIMYHOCTHOM IMO3UILIUH; 

cO3IaHHe YCIOBMH JUIs BOSHHKHOBEHHMS y PeOEHKa HPABCTBEHHOTO, COLMAILHO 

3HAYMMOTO ITOCTYIIKA, IPUOOpeTeHUs pe6EHKOM OIBITa MUIIOCEPAHS U 3a60THI; 

moJJepXKKa TPYHOBOrO YCHIMs, TNPHMBBIMKA K JIOCTYIIHOMY JOLIKOJLHUKY 

HAIPSDKEHMIO (QU3MYECKUX, YMCTBEHHBIX W HPABCTBEHHBIX CAJI AN PEHICHHA TPy AOBOH 

3a/a4y; 
| 

hopMEpOBaHHe COCOGHOCTH GEpeXHO M YBaXHTEIBHO OTHOCHTBCA K pe3ylbTaTaM 

CBOETro TPy/a ¥ Tpyla APYrHX JIIoIeu. 

19. Tlo3HaBaTenbHOE Pa3BUTHE. 

19.1. Ot 2 mecsues 1o 1 roxa. 

19.1.1.B o0jacTH I[03HABAaTEJIBHOrO  DAa3BUTHUSA  OCHOBHBIMH  3aJavdaMHu 

06pa3oBaTe/IbHOM AeATENBHOCTH ABIIAIOTCS: 

1) pa3BHBaTh HHTEpEC AETEH K OKPYXKAIOLIMM IIPEIMETaM U JIEUCTBUSAM C HUMH; 

2) BOBNeKaTh peGéHKa B JOeHcTBHA C HpeaMeTaMM M HIPYLIKaMH, Dpa3BUBATH 

criocoOnl 1eficTBHM C HUMU; 

3) pa3BUBaTh CIIOCOOHOCTH JeTed OPHEHTHPOBATHCS B 3HaKoMOH 06CTaHOBKE, 

IIO[IePXMBATH SMOLIMOHAIBHEIH KOHTAKT B OOILEHHH CO B3POCIIBIM; 

4) BoI3bIBATh MHTepec K OOBEKTAaM JXMBOH M HEXHBOH INPUPOABI B Ipouecce 

B3aUMOJIEHCTBHSA C HUIMH, y3HABATh UX. 

19.1.2. Conepxanue 06pa3oBaTe/IbHON JEATEIBHOCTH. 

1)C 2 wMecsueB B npolecce OOLCHHT C pebGéHKOM TIejaror co3juaer 

mubdepeHIMpOBaHHEIe  YCIOBUS Ui 3PHTEJBHBIX,  CIYXOBBIX, — TaKTHIBHBIX, 

BeCTHOYJSPHEIX M [IPYTHX BIEUaTNEeHHWH, MNPHUBIEKAeT BHAMAHHE K HE3HAKOMBIM 

06BEeKTaM, COIPOBOXAAET CJIOBOM CBOM [EHCTBHS, IOOLIPACT gelictBus peOEHKa. 

Pa3BuBaeT 3pHTEIBHOE M CIyXOBOE COCPEOTOYCHHE, OPHEHTUPOBOUHYIO aKTUBHOCTE B 

XOJe JEeMOHCTDALMH 3HAKOMBIX M HE3HAKOMBIX NpeIMeTOB. Pa3BhBaeT XBATAaTe/IbHBIC 
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движения рук по направлению к объекту, захват из удобного положен
ия; побуждает 

ребёнка к удержанию предмета, развивает реакцию на звуковой сигнал; 

способствует появлению попыток наталкиваться руками на низ
ко подвешенные 

игрушки и прикасаться к ним; устанавливает эмоциональный конт
акт с ребёнком в 

ходе действий с предметами, вызывая ответную реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям 

манипуляторного характера, развивает несложные предметно-иг
ровые действия. В 

практической деятельности активизирует умения ребёнка захватыв
ать, ощупывать 

игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею, брать игрушку
 из рук взрослого 

из разных положений (лежа на спине, животе, находясь на рук
ах у взрослого), 

перекладывать её из одной руки в другую; дифференцировать зв
уковые сигналы; 

развивает зрительное внимание на окружающие предметы, объекты 
живой природы 

и человека, привлекает внимание к объектам живой природы. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе общения словом и интонацией поощряет 

поисковую и познавательную активность детей по отношению
 к предметам и их 

свойствам, развивает стремление к проявлению настойчивости в достижении 

результата; поддерживает развитие у детей отдельных предметных действий, 

направленных на ознакомление со свойствами предметов (цвет, ф
орма, величина); 

развивает зрительное внимание к предметам и объектам окружаю
щего мира, лицам 

людей. Использует словесное поощрение, показ действий, побуждение их 

повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с 

объектами живой и неживой природы в естественной среде. 

19.2. От 1 года до 2 лет. 

19 .2 .1. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить 

предмет по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, 

понимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному 

окружению, природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и св
ойствам, замечать 

явления природы, поддерживать стремления к взаимодействию с н
ими. 

19.2.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

ФОП ДО-03 
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JBMDKEHHS PYK [0 HAaIPaBIEHHIO K OOBEKTY, 3aXBaT U3 yI0OHOTO MONOXKEeHUs; Mo0yKIaeT 

pebéHKa K YyHESPXKaHMIO IIpe[MeTa, pasBUBACT pEAKIUIo Ha 3ByKOBOM CHTHAJ, 

CIOCOBCTBYET MOSBIEHHMIO IOIBITOK HATAJIKMBATHCA PYKaMM Ha HHM3KO IOJBCLICHHRIC 

MIPYIIKM U MPUKAcaThCH K HUM; YCTaHABIMBACT 5MOLIMOHANBHBII KOHTAKT ¢ PeOEHKOM B 

X0jie IeHCTBHUi ¢ MpeaMeTaMH, BEI3bIBasi OTBETHYIO PEAKIIHIO. 

2)C 6 wMecsueB memaror moGyxiaeT geTel K  HMrpaM-ylnpaxXHEHUsM 

MaHHIIYISTOPHOTO XapakTepa, Pa3BMBaeT HECIOXHBIE [PCAMETHO-HIPOBHIC neiictBus. B 

IPAKTHYECKOM JesTENbHOCTH aKTHBU3HUPYET YMCHHA pe6&HKa 3aXBaThIBATh, OLIYNbIBATH 

MTPYILIKY, BUCALIYIO HaJl IPY/BI0, MAHUITYIMPOBATE €10, 6paTh UIPYLIKY M3 PYK B3pOCIOTO 

W3 pasHBIX MOJIOXEHWH (Jexa Ha CIHMHE, XHUBOTE, HaXOUACh Ha pykax y B3pOCJIOro), 

TIepeKaibiBaTh €€ U3 OJHOH PYKH B JIPYTYIO; nudpepeHIpOBaTE 3BYKOBBIE CHUIHATIBL, 

pa3BHBaET 3PUTEIBHOE BHAMAHHE Ha OKPYKAIOIIUE NPEAMETE], 0OBEKTHI )KUBOW IPHUPOJIBI 

11 UeJIoBeKa, IIPUBIEKAET BHUMAHHE K 00BEKTaM KHUBOH MPUPOAEL. 

3) C 9 MmecsleB negaror B Ipouecce OOIIeHUs] CIOBOM M MHTOHALMEH TMOOLIPAET 

[OMCKOBYIO H II03HABATENbHYIO aKTHBHOCTb JETEH MO OTHOLICHHMIO K MpeIMeTaM H ux 

CBOWCTBAM, pa3BHUBaeT CTPEMJICHHE K IIPOSBICHHUIO HACTOMYMBOCTH B JIOCTH)KEHUH 

pesynbpTaTa; IOIAEPXKHMBACT PA3BUTHE Y JeTeil OTHEIbHBIX IPEAMETHBIX JeHCTBHH, 

HAIPABJICHHBIX HA 03HAKOMJICHHE CO CBOHCTBAMH NPEIMETOB (uBeT, GopMa, BETUUMHA); 

pasBHBaeT 3pUTENbLHOE BHUMAHHE K IPEAMETaM U 06BEKTaM OKPY)KaIOIIEr0 MUpA, JIAIaM 

mojeit. Hcmons3yeT CJIOBECHOE MOOLIPEHHE, II0Ka3 HgeiicTBUM, MMOOYXIeHHE MX 

[IOBTOPEHMS. 

4) Ilemaror MpUBIEKAaeT BHUMAHHME [€Ted M OpraHusyeT B3aUMOJICHCTBUE C 

o6 BEKTaMH KHBOM M HEXUBON MPUPO/IB! B ECTECTBEHHOH CpEJIe. 

19.2. Or 1 roga jo 2 neT. 

192.1.B ofbnacTd TO3HABATEJIBHOTO  DPa3sBUTHS ~ OCHOBHBIMH  3ajlav1aMH 

o6pa3zoBaTebHOM JeATeNEHOCTH ABJIIOTCA: 

1) moompsTH LieJeHaNpaBIeHHEIE MOTOPHbIC JeHCTBYS, HCTIOIB30BaHHE HATJISAHOTO 

JIEHCTBEHHOrO Croco0a B PEICHHWH MPAKTHIECKUX IKH3HCHHBIX CUTyaluid, HaXOJIHUTh 

IpeIMET 110 06pasily WK CIOBECHOMY yKa3aHMIO; 

2) GopMHpOBaTh CTpeMJIeHHe [eTed K IOJPaKaHHIO HNEHCTBUSAM B3POCIEBIX, 

OHUMAaTh 0003HAYAIOIIKE UX CII0BA; 

3) hopMHpOBaTh YMEHHUs OPAEHTUPOBATECA B OnuKaiiieM OKpYXEHHUH; 

4) pa3BMBaTh MO3HABATENBHBIA HHTEPEC K OMU3KUM JIOOAM, K IpeAMETHOMY 

OKPY>XEHHMIO, IPUPOTHEIM OOBEKTaM; 

5) pa3sBUBATh yMEHHs Y3HABATh OOBEKTEL ’KHBOM ¥ HEXUBOM IPUPOB] OIHKaHIIero 

OKpY)XEHWs, OTIM4aTh MX N0 HauOonee SPKMM MPOABICHUAM M CBOMCTBaM, 3aM€YaTh 

SIBJICHUS IPUPOBI, TOJIEPKUBATE CTPEMIICHHS K B3aMMO/ICHCTBHUIO C HUMH. 

19.2.2. Conepsxanue oO6pa3oBaTeIbHON AeATELHOCTH. 

1) CeHcopHble 3TaJOHEI ¥ T03HABATENBHEIC JEeHCTBUL 
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педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддержив
ает 

интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, 

одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению со взро
слым в 

ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами; 
создает 

условия для многократного повторения освоенных действий, вносит новые 

элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со
 сборно

разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их посте
пенное 

усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных дей
ствий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством д
остижения 

цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные
 предметы по одному из 

трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (
большой, 

маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, 

предэталоны формы: «кирпичию>, «крыша», «огурчию>, «яичко» и тому подобное. 

Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения одно
го предмета к 

другому для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называ
ть 

предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты при
роды); 

развивает их наблюдательность, способность замечать связи и различия между 

предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем 

имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действи
ях (моет 

руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулят
ь, играть, 

есть и тому подобное); о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и др
угие); о 

пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша
, кисель 

и тому подобное); о ближайшем предметном окружении - игрушках, их названиях, 

предметах быта, мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; 

о некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях общественной жизни.
 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на 

картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и 
домашних 

животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой природы, 
замечать 

природные явления (солнце, дождь, снег и другие природные явления), их 

изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов 
живой 

природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

ФОПДО-03 
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[e[aror KOHIEHTPUPYET BHUMAaHMe IeTell Ha HOBBIX O0BEKTaX, MOANEPXKUBACT 

MHTEpEC K 3HAKOMBIM MpeJMeTaM, MOOLIPAET CaMOCTOATE/ILHEIC AeucTBUS peOEHKa, 

0106pAeT MX CIOBOM, HHTOHALMEH, Pa3BUBAET CTPEMIIEHUE K OGIIEHNIO CO B3POCIEIM B 

X0JIe BBIMONHEHHs 06CIeI0BATENBCKIX U MOMCKOBBIX NEHCTBHH C TMPEAMETaMHU; CO3/ACT 

yCNOBHS [ MHOTOKPaTHOTO IIOBTOPEHMS OCBOCHHBIX ICICTBUMA, BHOCUT HOBBIE 

5IEMEHTHI B MIPhI-MaHHUIIYJIALKMH. JJeMOHCTPHPYET pasHOOOpasHble IEHCTBHA €O cbopHO- 

pa3bOpHEIMH HIPYLIKAMH, AUIAKTHYECKMMHU nocoOUsMHU, ITOKA3BIBAET UX ITOCTEICHHOE 

YCII0KHEHHUE, J0OUBasACh CAMOCTOATEIBHOTO IPUMEHEHNS ASTEMH yCBOCHHAIX IEeMCTBUHA C 

WIPYIIKAMM M Pa3HOOOpa3sHBIM MaTepuajoM Ui aKTHBH3alHH Ipe/ICTaBICHUN O 

CEHCOPHBIX dTajoHax. I1oaepKiBaeT BlaeHHe NPEIMETOM, KaK CPEACTBOM JIOCTKCHUA 

1IeJM TS Hadasla pa3BUTHS IPeIMETHO-0PY AUHHBIX JICHCTBUY; 

Tlelaror pa3BUBaeT YMEHHE IPyNIHpOBaTh OAHOPOAHbIC npeaMETHl 110 OJHOMY H3 

Tpex MPU3HAKOB (BENHIMHA, IBET, GopMa) 110 06pasily U CI0BeCHOMY yKa3aHHIO (00/bILION, 

MaJIeHBKHi, TaKol, He TaKoi), HUCIONb3ysl ONpeAMedeHHbIE ClI0Ba-Ha3BaHUA, HAlPUMeED, 

PeSTANIOHB (GOPMBL: «KMPIHYHK», «KPBIIA», «OTYPUHK), «IMTKO» 1 TOMY ogo6Hoe. 

Pa3BrBaeT YMEHHUE TI0IB30BATECSA IPHEMOM HATOXEHUA ¥ NIPUIOKEHHS OIHOIO PEAMETa K 

OpyroMy A ONpejelleHHs MX DPaBeHCTBA MM HEpaBeHCTBA 10  BEIMHMHE M 

TOXIECTBEHHOCTH II0 I[BeTY, hopMme; 

[Ie/Iaror pa3BUBAeT CIOCOOHOCTH JeTel 00001maTh, y3HaBaTh X CTPEMUTBCS HAa3bIBATH 

IpeaMeTH ¥ 00BEKTHI, H300paXEHHbIE Ha KapTHHKE (B TOM 9HCIIE X OOBEKTHI MPUPOJBL); 

pa3sBUBaeT HX HaOMONATENbHOCTD, CIIOCOOHOCTh 3aMedarh CBS3M M PpasIudds MEXIy 

npeaMeTaMy U A€HCTBUAMH C HUMU. 

2) Oxpyxarolui MUp: 

negaror GOpMHUpPYeT y JeTel deMeHTapHbIe NPEJCTaBIeHNs: 0 CAaMOM cebe — 0 CBOEM 

HMMEHH, O BHEIIHEM BHje (IOKa3aTh PYYKH, HOCHK, [Ta3MK); O CBOMX HEHCTBHAX (MOET 

PYKH, €CT, UIPaeT, O€BaETCs, KylaeTcs U TOMy nmonoOHoe); 0 XelaHuIX (IyIiTh, UTPAT, 

eCThb U TOMy IOJ06HOE); 0 GIM3KMX MoasAX (Mama, nana, 6abymika, JelyIKa H ApYTHe); O 

nue (x1e6, MOIOKo, A6710K0, MOPKOBKA K TOMY nono6Hoe); o Oiogax (cyI, Kaiia, KHCeslb 

¥ TOMy I006HOE); 0 GIIDKaillleM TPeAMETHOM OKPYXEHHWH — HIPYIIKaX, UX HasBaHMIX, 

npeaMeTax GbiTa, MeGenH, CHAIbHBIX NPUHAIIEXKHOCTAX, mocyae); O JHYHBIX BeIax; 

0 HEKOTOPHIX KOHKPETHBIX, OTH3KMX PEeOEHKY, CUTyalHAX 061LIECTBEHHOM XU3HH. 

3) Ipupona: ‘ 

Tearor pa3BHBAET CIOCOOHOCTH [€Ted y3HABaTh, HA3bIBAThb M IIOKA3hIBATL Ha 

KapTHHKE ¥ B €CTECTBEHHOM Cpeie OTHENbHBIX npejcTaBuTeedl OMKMX W JOMalIHHMX 

JKHBOTHBIX, PACTEHHS ONHMXKailIero OKpYXeHHs, OOBEKTEI HE)XUBOM INPHPOJHI, 3aMeYaTh 

IpUpOIHEIE sBIEHHs (CONHLE, MOXIb, CHET M Jpyrue HPUPOJHBIC ABIEHHUA), HX 

M300paXeHHs], BHIEIATh Haubosee APKHUE OTIMYHUTENBHBIC NPU3HAKHA 0OBEKTOB KUBOM 

pHpPOIEL, TIOGYXK/IaeT HX PACCMATPHUBATh, IOJIOXKUTEIBHO PEarnpoBaTh. 
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19.3. От 2 лет до 3 лет. 

19. 3 .1. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового,
 осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения 

познавательных практических задач;
 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение 
цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощря
ть сравнение предметов между 

собой по этим признакам и количеству, использова
ть один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрич
еских фигурах, 

величине и количестве предметов на
 основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, 

эмоционально-положительное отношение к члена
м семьи и людям ближайшего 

окружения, о деятельности взрослых
; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором 
живет ребёнок, 

его достопримечательностях, эмоционально откликат
ься на праздничное убранство 

дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными
 и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными 

особенностями, некоторыми объектами неживой приро
ды; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 

бережное отношение к животным и растениям. 

19 .3 .2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и вк
лючает их в деятельность на сравн

ение 

предметов и определение их сходства-различия, на подбор и группировку по 

заданному образцу (по цвету, форме, величине). По
буждает и поощряет освоение 

простейших действий, основанных на перестановке пре
дметов, изменении способа их 

расположения, количества; на действия переливания
, пересыпания. Проводит игры

занятия с использованием предметов-орудий: сач
ков, черпачков для выуживания из 

специальных емкостей с водой или без воды шарико
в, плавающих игрушек, палочек 

со свисающим на веревке магнитом для «ловли» 
на нее небольших предметов. 

Организует действия с игрушками, имитирующими 
орудия труда (заколачивание 

молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок
 с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает сит
уации для использования детьми 

предметов-орудий в самостоятельной игровой и 
бытовой деятельности с целью 

решения практических задач; 

ФОП ДО-03 

19.3. Ot 2 net g0 3 JeT. 

193.1.B ofnacT¥ II03HABATEJBHOTO  Pa3BMTHS  OCHOBHBIMH  3a[a4aMH 

06pazoBaTeNbHOM JeATENLHOCTH ABJISIOTCA: 

1) pa3BUBATh pa3Hble BUJIbI BOCIPHATHSA: 3PUTENBHOTO, CIIyXOBOTO, 0CA3aTeJIBHOTO, 

BKYCOBOTO, 0GOHATEBLHOTO; 

2) pa3BMBaTh  HArVIAJHO-IEHCTBEHHOE — MBILLICHME B npoliecce  pelieHHs 

[103HAaBaTeJIbHBIX MPAaKTHYECKUX 33184, 

3) coBepLIEHCTBOBATE 00C/ICI0BATEIIECKUS JeiicTBUS: BBIAENeHUe 1BeTa, (GOPMEL 

BeMUMHEl KaK OCOBBIX MPH3HAKOB MPEIMETOB, NOOLIPSITE CPABHEHUE NPEIMETOB MEXIY 

coGoli MO >THM IpM3HAKAM M KOJMYECTBY, HCIOJL30BaTh OIMH IPEAMET B KauecTBe 

o6pasia, noabupas mapsl, IpyIIsl; 

4) dpopMupoBaTh y eTell MpOCTeHIINe NPEACTABICHNS O reoMeTpHYecKHX Qurypax, 

BeMYMHE ¥ KOJHMUECTBE IPEMETOB HA OCHOBE 1yBCTBEHHOTO IO3HAHMA; 

5) pa3BMBaTh IEPBOHAYAIBHBIC MpPEACTABICHHA O cebe ¥ ONM3KMX JIIOIX, 

SMOILMOHAIBHO-TIONOKHUTENBHOE OTHOLIEHHE K 4IeHaM CeMBH W JIOMIM OnKanIero 

OKPYX€HHsl, O JesATETbHOCTH B3POCIIBIX; 

6) pacLIMPATH MPEACTABIEHHS O HACENIEHHOM IIYHKTE, B KOTOPOM XKHUBET PEeOEHOK, 

€ro JIOCTOIPUMEYATENBHOCTSX, SMOLMOHAILHO OTKIMKATRCS Ha npasgHAYHOe YOPaHCTBO 

noma, J100; 

7) OpraHM3OBBIBATh B3aUMOAEHCTBHE M 3HAKOMHUTE C »WBOTHBIMM M PpacTEHHUIMHU 

GrKaiimero  OKpyXeHWs, MX  HasBaHUAMH, CTPOCHHEM U OTJIVYATETBHBIMH 

0CcOBEHHOCTIMH, HEKOTOPEIMA 00BEKTaMU HEXHMBOH NPUPOTIBL; 

8) pa3sBuBaTh CIMOCOOHOCTH Ha6mrogaTh 3a SBJIEHWSIMH IPHPOIBI, BOCIHUTHIBATH 

GepesKHOE OTHONICHHE K XXUBOTHBIM M PACTCHHUAM. 

19.3.2. Conepxanue 00pa30BaTeNbHON JACATEIBHOCTH. 

1) CeHcOpHBIE 3TAJIOHB! U [I03HABATENBHBIC JeHCTBU: 

[leJaror JeMOHCTPHMpYeT AETAM H BKIIOYAeT WX B JACATEILHOCTH HA CpaBHEHHE 

peIMETOB W OINpeJIeNieHHe MX CXOACTBA-pasiniud, Ha mox6op ¥ TPYNIMPOBKY IO 

3ajaHHOMy oOpasuy (1o mBety, dpopme, penuuuHe). 1100yxIaeT U IMOOLIPSIET OCBOCHUE 

IpocTeNIMX JeHCTBHH, OCHOBAHHBIX Ha IEPECTAHOBKE IIpeIMETOR, H3MEHEHHH CT0co0a MX 

PACIOJIOXKEHHs, KOINIECTBa; Ha JefcTBHs IepelnBaHus, nepechmarus. IIpoBoauT UIpsl- 

3aHSTHS C MCIIOIb30BaHHEM IPEAMETOB-OpPYAMM: CadKOB, UepIadKoB IUIA BEIY)XUBAHUS W3 

ClenMaTbHbIX eMKOCTel ¢ BOZoH Wiy Ge3 BOJIbI IIAPHKOB, ILIABAIOIIMX UIPYILIeK, NajJloyex 

cO CBHCAIOIIMM Ha BepeBKe MArHMUTOM JULA <«JIOBIID) Ha HEC HeGOoNBIIMX MPEIMETOB. 

OpraHusyeT ACHCTBHS C UIPYUIKaMH, AMHTHPYHOIIMMHU opyausi Tpyda (3aKoiauMBaHue 

MOJIOTOYKOM BTYJIOUEK B BEpPCTAadOK, cOOpKa KaTalloK ¢ TOMOIIBIO JEpEeBSHHBIX HIH 

[171aCTMACCOBBIX BHHTOB) M TOMY I10J100HO€, CO3/1a€T CUTYallHH UL MCIIOJIE30BaHMs J€TbMHU 

IIpeMETOB-Opy Ui B caMOCTOSTENBHOM HIpoBOM M OBITOBOW AESSTENBHOCTH C IEJBIO 

pelIeHus IPaKTHYECKUX 3a/1a4; 
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педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации 

на 2-3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных 

пирамидок из 4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных 
по форме и цвету башенок из 2-3 геометрических форм-вкладышей; разбирание и 
собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на её частях, закрепляя 
понимание детьми слов, обозначающих различный размер предметов, их цвет и 

форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий 

формирует обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 
педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, 

круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, 
различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов 
при условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий 

и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной стороне различных групп 

предметов (много и много, много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 
педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с 

явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, 
шофер водит машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о своем 

имени, именах близких родственников), о внешнем облике человека, о его 

физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, 

нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал -
засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит 

гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях 
с ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), 
игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 
в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и 

направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления 

природы, которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует 

представления о домашних и диких животных и их детенышах (особенности 
внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о растениях 

ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных 
признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 
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N€faror moompseT JeACTBHSA JeTed ¢ [OpeaMeTaMd, [P  OpHEHTALHH 
Ha 2-3 CBOHCTBa OHOBPEMEHHO; COOMpaHHe ONHOLBETHHIX, a 3aTeéM M Pa3HOLBETHBIX 
IHPaMUIOK u3 4-5 1 Gosiee KoJlew, pacronaras UX IO YObIBArOIIeH BETHYHHE, PA3THIHBIX 
mo ¢opme ¥ uBeTy OameHOK M3 2-3 reoMETPUYECKHX (GOPM-BKIAIBIIIEH; pasdupanue u 
COOMpaHHe TPEXMECTHOH MATPEINKH C COBMEIIEHHEM DHCYHKA HA e 4acTAX, 3aKpeLisis 
MIOHNMAaHHe JIETbMH CIIOB, 00O3HAYaOIMX Da3NIMYHBI pasMep MPEeIMETOB, MX LBET H 
dopMy. B xome mpoBeneHms ¢ AETBMH AMIAKTHYECKAX YHPAXHEHHH H MIP-3aHSATHI 
¢opmupyer 06061meHHBIe CIIOCO6BI 06CIen0BaHus (HOPMBI IPEAMETOB — OLIYIBIBAHHUE, 
paccMaTpuBaHWe, CpPaBHEHME, COIIOCTAaBJICHME; IPOAOIDKAET I[OOLIPATh IMOSBICHHE 
HAaCTOMYHMBOCTH B JOCTHIKEHUH Pe3yJIbTAaTa I03HABATENbHBIX AEHCTBUIA. 

2) MaTeMaTH4ecKue MpeACTaBICHHUS: 

nejaror MOABOJUT AETeH K OCBOCHHUIO IPOCTEHIINX YMEHUH B pa3IdnuyeHuH GPOPMEI 

OKDPYXXKalolIMX IPeIMETOB, HCIONbL3Ys IPEASTAOHble IpENCTaBlIeHHs O Mape, Kybe, 
Kpyre, KBajpare, MOAOOpE MpPEAMETOB M IeOMeTpHYecKMX Ouryp 1o obpasmy, 
pa3IMYeHUIO U CPaBHMBAHHMIO NPEAMETOB IO BEIHUYHHE, BEIOOPY CpedM ABYX HPEAMETOB 
IIPH YCIIOBUHU PE3KMX Pasnu4Mi: OONbIIOH ¥ MaJIeHbKHH, JNTHHHEIM U KOPOTKHM, BEICOKMIA 

1 HU3KHH. [ToqaepxuBaeT uHTepec JeTel K KOIMYECTBEHHON CTOPOHE PasiIMYHBIX [Py 

IPEAMETOB (MHOTO M MHOTO, MHOTO ¥ MaJjlo, MHOTO ¥ OJIHH ) IIPEAMETOB. 

3) Oxpy>xaromuit Mup: 

IieJlaror paciuMpsieT IPeICTaBICHUs eTell 06 OKpyXKalolleM MHpPe, 3HAKOMHT HX C 

SABICHHAMH OOIIECTBEHHOM JXM3HH, C JEATENBHOCTBIO B3pOCIHEIX (IIOBApP BapuT Kamly, 
wodep BOAMT MAalIMHY, JOKTOp JICYHT); pa3BUBaeT NpPeJACTaBiIeHMs O cebe (0 cBoeM 

AMEHH, MMeHaX OJIM3KMX pOJICTBEHHHKOB), O BHEIIHEM OOJHMKE YeNoBeKa, O ero 
¢usniecknx 0co6eHHOCTAX (y KaXKIOro eCThb roJI0Ba, PYKH, HOTH, JIMIO; Ha JIHIe — IJIa3a, 

HOC, POT ¥ TaKk Jjajee); O ero (QU3MIECKUX M IMOIMOHAIBHBIX COCTOSHUSAX 
(mporoniofancs — HaCBITHIICSH, YCTal — OTAOXHYN, HAMOYMII — BBITEp; 3arUIakan — 

3aCMesUICS U Tak Jajee); O JeTelIbHOCTH Onu3kux peOéuky mogel («Mama MoeT mouy; 

«babyuika BshxeT Hocoukm»; «CecTpa pucyer»; «Jlemyuika yuraer rasery»; «Bpar cTpouT 

rapax», «Ilama paboTaer 3a KOMIIBIOTEpPOM» H TOMY ITOJOOHOE); O IpeaMeTax, AeHCTBHIX 

C HUMM U HX HA3HAYEHHUH:. NPEJAMETH JOMAIlHero obuxona (mocyna, Mebens, oexna), 

UTPYLIKH, OpyIus TpyJda (BEHHK, METIIa, JlolaTa, Bepo, JeiKa U TaK Jaliee). 

4) Ilpupona: 

B TPOLIECCE O3HAKOMIIEHMS C IPHUPOJON IeJaror OpraHu3yeT B3aUMOJEHCTBHE U 

HalpaBjsieT BHUMaHHE JE€TeH Ha OOBEKTBI XHMBOH M HEXUBOH IPUPOALI, SBICHHUS 

MPUPOIBI, KOTOPBIE MOCTYIHBI JJj HENOCPEACTBEHHOIo BoOCHpusTUs. DOpMUpYET 

IPEACTABICHUS O [OMAalllHUX M JUKUX JXMBOTHBIX H WX JeTeHbImax (0COOEHHOCTH 

BHELIHET0 BHJA, YacTH Tena, IHTaHHE, CIOCOOBI IepelBHIKEHHsI), O PpAaCTEeHHAX 

OnvKallero OKpyXeHHs (IepeBbs, OBOLIM, (PYKTHI W APYrHe), MX XapaKTepHBIX 

Mpu3Hakax (LBET, CTPOEHHE, IIOBEPXHOCTb, BKYyC), IpPHUBIEKAeT BHMMaHHE U 
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поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, 

вода), к некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет 

бережное отношение к животным и растениям. 

19.4. От 3 лет до 4 лет. 

19 .4 .1. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности; 

2)развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать 

осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, 

эмоционально-положительного отношения к членам семьи,
 к другим взрослым и 

сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего 

окружения: о родном населенном пункте, его названии, до
стопримечательностях и 

традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разны
е 

сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам 

природы. 

19.4.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет содержание представлений 

ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), 

знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие 

цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает 

познавательные действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на 

постановку цели, определение задач деятельности, развива
ет умения принимать 

образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить 

начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со 

взрослым и сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку педаго
г направляет 

внимание детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пар
ы 
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предметов с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по з
аданному 

предметному образцу и по слову. 

2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установлени
я 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между 

предметами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие
 же по 

размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, исп
ользуя 

приемы наложения и приложения; организует овла
дение уравниванием неравных 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или 

удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, 

обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними; 

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 

активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использ
ование в 

быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувст
венном 

уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху 
(снизу), 

справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, 
дня и 

ночи). 

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим 

членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей на
зывать 

их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает р
ебёнка 

благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобща
ться к 

традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребё
нок, дает 

начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных 

праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, зна
комит с 

трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру
, двор, 

готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников ДОО 

(помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует н
екоторые 

инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сд
еланным 

руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, уб
ирать 

за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает первые 

представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, а
втобус, 

корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-
игрушки, 

книжки-картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апел
ьсин и 

другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 
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IIPeIMETOB € PKO BRIPAKEHHBIMU IIPU3HAKAMH CXOACTBA, IPYIIAPOBKOH 110 3aaHHOMY 

IpeMeTHOMY 00pasily | IO CJIOBY. 

2) MatemaTi4ecKHe IpeICTaBICHU: 

[earor NpojoJbXaeT paboTy IO OCBOEHUIO ACTBMM IPAKTHYECKOTO yCTaHOBJICHNS 

IPOCTENIIMX  NPOCTPAHCTBEHHO-KOJIMIECTBEHHBIX cBA3ell M OTHOIICHMM MEXIY 

npeaMeTaMu: Gonblle-MeHbIIe, Kopode-[UTMHHee, IIMpe-yKe, BBIIE-HIDKE, Takue ke 1o 

pasmepy; 60JbIIe-MeHblIIe, CTOBKO XK€, IOPOBHY, HE MIOPOBHY I10 KONHYECTBY, UCIOTB3YS 

[pHEeMBI HAJOXeHWs ¥ IPUIONKEHHS, OPraHu3yeT OBJIA[IeHUE yPaBHUBAHMEM HEPABHLIX 

rpyn HpeAMETOB IyTeM [00aBlIeHHs OJHOro INpeAMeTa K MEHBIIEN Tpymnie WM 

yIaneHus OAHOTO IpeaMeTa M3 OGoiblied TpPYMIBL paclIMpsAeT JManasoH  Cios, 

0603HaYAIOIIMX CBOMCTBA, KAYECTBA IPEAMETOB ¥ OTHOLLIEHUH MKy HUMH; 

3HAKOMMT JIeTell ¢ HeKOTOpsIMH (urypamu: map, Ky0, Kpyr, KBaJapaT, TPEyroJlbHHK, 

aKTHBM3MpYs B UX pedd IaHHEIe Ha3BaHWs; oOpailaeT BHMMaHME Ha MCIOJL30BAHHC B 

GBITY XapakTepUCTHK: Ommxe (Haiblle), paHbIIe (ro3xe); MOMOraeT Ha YyBCTBEHHOM 

ypOBHE OPMEHTHpPOBAThCS B MPOCTPAHCTBE OT ceOs: Brmepenu (c3amu), cBepXy (CHHU3Y), 

crpasa (clieBa) M BpeMEeHH (IIOHUMATh KOHTPACTHBIC 0co0eHHOCTH yTpa U Beuepa, JAHS U 

HOYH). 

3) Okpy>xaromui MHp: 

megaror (OpMHMpYeT Y JeTeH HavanbHble MPEICTAaBICHUA W IMOLMOHATLHO- 

1ONIOUTEBHOE OTHOIIEHHE K POAMTENSAM (32KOHHBIM IpPEACTAaBMTENSAM) M APYrHM 

YeHaM CEMbBH, JTIOIAM OJKaiIero OKpyKeHuUs, NOOUIPSAET CTPEMIICHHE JeTeil Ha3BIBATh 

MX O ¥MEHHM, BKIIOYAThCA B AMAIOT, B OOLIEHHE M UTPBI C HUMH; nobyxnaeT pebEnka 

6JIaroapuTh 32 [OJApKH, OKa3blBaTh IOCHIBHYIO IIOMOLIL POIHBIM, npHOGIIATEC K 

TpaJMIHAM CEMbH. 3HAKOMHT C HACENICHHBIM ITyHKTOM, B KOTOPOM XHBET peOEHOK, AaeT 

HavuajbHble MPEACTABICHHAS O pOJHOM CTpaHe, O HEKOTOPBIX Haubonee BaXHBIX 

Npa3HMKax U COOBITHAX. Bioyas netel B OTHENBHBIC ObITOBBIE CUTYallH, 3HAKOMHT C 

Tpy#OM mmojeidl GIM3KOro OKpykeHus, (XOAAT B Marasu, yOupaloT KBapTHUpY, IBOD, 

rOTOBAT €4y, BOJAT TPAHCIOPT M JpYyroe). 3HAKOMHUT C TPYAOM pa6otaukos 10O 

(OMOIIHKMKA BOCIIUTATENs, I10Bapa, JBOPHHKA, BOIUTENsA). JIeMOHCTpPHUPYET HEKOTODPBIE 

MHCTPYMEHTHl TpYyZa, BOCIHTHIBAET OepexHOe OTHOIIEHHE K NpeIMeTaM, CACTIaHHBIM 

pyKaMH 4esoBeka. IJoompseT AeTel 3a NpOsBIEHNE aKKypaTHOCTH (se copuTb, yOHpars 

3a co0oif, He pacxomoBaTh JHMIIHME MaTepHalbl 3psi M TaK nanee). Jaer mnepBhie 

IpeJICTaB/IEHMs O Pa3HOOOpa3ny Bellueii: HrpyIIeK, BULOB TPAHCIIOpTA (MamuHa, aBTo0YC, 

Kopabis u mpyrue), Kaur (6onbluue, MaleHbKHUE, TONCTBIC, TOHKHE, KHIDKKH-UTPYLIKH, 

KHIDKKM-KapTHHKM M JApyrue). B xole MpakTH1ecKoro o6clieJoBaHus. 3HAKOMHUT C 

HEKOTOPHIMH OBOW[AMH ¥ (pyKTamH (MOPKOBKa, PEIKa, s16710K0, OaHaH, amlelbCHH U 

JPyTHE), UX BKyCOBBIMH KaueCTBaMHU (KHCIIBIH, CIaaKuM, COJICHBIH). 
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4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашн
их животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягода
х данной 

местности, помогает их различать и группировать на основе существенных 

признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с 
объектами 

неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. 

Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в 
разные 

сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и человека (
выделять 

признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, почвенному по
крову). 

Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, н
е рвать 

растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает 
умение 

видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой в
ремен года. 

19.5. От 4 лет до 5 лет. 

19.5.1. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опо
рой на 

разные органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и 

совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

3) обогащать элементарные математические представления о количестве, 

числе, форме, величине предметов, пространственных и временных отношен
иях; 

4) расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной 

деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; 

продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, в 

котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; 

знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к 

праздникам, эмоционально откликаться на участие 
в них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностя
х; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе 

признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличите
льными 

признаками времен года, явлениями природы и дея
тельностью человека в разные 

сезоны, воспитывать эмоционально-положительное отношени
е ко всем живым 

существам, желание их беречь и заботиться. 

19 .5 .2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 
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4) Ilpupona: 

[leJaror pacIlMpsieT NpeACTaBIeHHs O JUKAX M JOMAIIHUX XUBOTHBIX, N€PEBBIX, 

KyCTapHHMKaX, [[BETKOBBIX, TPABSHUCTBIX PaCTEHHSX, OBOLIAX H QpyKTax, AroJax JaHHOH 

MECTHOCTH, [OMOTaeT MX pa3iuyaTh M TCpyNIMpOBaTh HA OCHOBE CYIICCTBEHHBIX 

PU3HAKOB: BHELIHHIl BHJ, THTaHME; IOJIb3A A 4ENOBEKa; 3HAKOMHT C o0beKTaMHU 

HEXHBOH TNpPHUPOAB M HEKOTOPHIMH CBOMCTBaMHM BOJBI, I€CKa, IJIAHLL KaMHeM. 

[Ipogo/kaeT pa3BHBAaTh CIOCOGHOCTh HAOMIOAATh 32 SBICHWIMH NPHPOJLL B pasHbIC 

Ce30HBI TOJA M M3MEHEHMSAMH B KM3HHM JKUBOTHBIX, DACTEHHH M 4eloBeKa (BBIIENATH 

NPH3HAKM BPEMEH TOfa IO COCTOSHHMIO JIMCTBBI H2 JNEPEBBAX, HOYBEHHOMY [IOKPOBY). 

CriocoGCTBYeT YCBOGHMIO TNpaBHI TOBEJCHUsS B NPHpOAe (He JIoMaTh BETKH, HE pBaTh 

PacTeHHs, OCTOPOXXHO 00pamaThes € JXHBOTHBIMH, 3a60THUTHCS O HUX), PA3BUBAET yMEHUE 

BHJIETH KPACOTy PUPO/B! M 3aMedaTh U3MEHEHHS B HEH B CBA3U CO CMEHOI BpeMeH roja. 

19.5. Ot 4 net mo 5 ner. 

19.5.1.B o00macTd [O3HABAaTEJIBHOIO  DPa3BHUTHSA  OCHOBHBIMH  3aJa4aMHu 

06pa3oBaTe/IbHOM JEATEILHOCTH SBISIOTCA: 

1) oboramaTh CEHCOPHELH ONBIT J€TeH, pa3BUBATh I€JIEHANPABICHHOE BOCIIPHATHC 

U CAMOCTOSTEBHOE OOCIE0BAHIE OKPYXKAIOIIMX MpeAMeToB (06BEKTOB) ¢ OMOpoH Ha 

pasHble OpraHbl YyBCTB; 

2) pa3BuBaTh CHOCOOBI pEINEHHMs [OHMCKOBBIX 3a1a1 B CaMOCTOSITETBHON U 

COBMECTHOM CO CBEPCTHHUKAMH U B3POCIIBIMH 1€ TEIBHOCTH,; 

3) oGoramaTh 3NEMEHTapHEle MaTeMaTHYeCKHe MpPEACTaBICHAA O KOIMIECTBE, 

yncie, GopMe, BENMIMHE NPEIMETOB, IPOCTPAHCTBEHHBIX U BDEMEHHBIX OTHOIICHHAX, 

4) paclupsATh NMpEJCTaBICHUS O cebe ¥ CBOMX BO3MOXHOCTAX B TI03HaBaTEeIbHON 

JEATENHOCTH C POAUTENSIMH  (3aKOHHBIMH NpeCTaBUTEISIMA) M 4WICHaM CEMBH, 

IPOJIOJKATE Pa3BHBATh IIPEICTaBIEHHs IeTel O TPyAe B3pOCIIOro; 

5) pa3sBHMBaTh TIPe/CTABICHHUs IETeH O CBOEH MalO# pOJIe, HACSICHHOM TIYHKTE, B 

KOTOPOM JKHBYT, €ro JOCTONPHMEYATeNBHOCTAX, MOIEPXKHUBATE HHTCPEC K CTpaHe, 

3HAKOMHTH C TPaiMIMAMH d Tpa3JHMKAaMH, NPHHMMATh Y4YacTHe B IOArOTOBKE K 

Tpa3IHEKaM, SMOLMOHAIEHO OTKIMKATECS Ha y4acTHe B HUX; 

6) pacIIMpSATs NPEACTABICHAA O MHOro0OpasuH 00BEKTOB XHBOHM NPUPOJBI, HX 

0COBEHHOCTSAX, TUTAHUM, MecTe OOMTaHMs, XXU3HEHHBIX NIPOSBICHUAX U noTpeOHOCTAX; 

7) 06y4aTh CpaBHEHHIO M TDYIIHPOBKE OOBEKTOB )KMBOM TIPHPOABI HAa OCHOBE 

IIPU3HAKOB, 3HAKOMHTH C 00BEKTaMH 1 CBOHCTBAMH HEXXHMBOM IPHPOJBI, OTITHYMTEIBHBIMH 

NpU3HAKAMH BPEMEH Tojia, SBIEHHUSMHA IPUPOIBI U ACSATENBHOCTBIO HEIOBEKa B pa3HbIe 

Ce30HBI, BOCIHTHIBATH 3MOLMOHATBHO-TIOJIOKUTEIBHOE OTHOLICHHE KO BCEM JKHBBIM 

CylecTBaM, xenaHne X Gepeysb 1 3a00THTECS. 

19.5.2. Conepxanue 06pa3oBaTeIbHOM e TEILHOCTH. 

1) CeHcopHBIe ITATOHBI ¥ O3HABATENBHBIC ICHCTBH: 
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на основе обследовательских действий педагог 
формирует у детей умение 

различать и называть уже известные цвета (к
расный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серы
й); знакомит с новыми цветами и 

оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Развивает способность 

различать и называть форму окружающих предме
тов, используя сенсорные эталоны 

геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); 

находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путем 

непосредственного сравнения, осваивать группи
ровку, классификацию и сериацию; 

описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения считать в пределах
 пяти с участием 

различных анализаторов (на слух, ощупь, счет д
вижений и другое), пересчитывать 

предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует 

пониманию независимости числа от формы, величины и пространственного 

расположения предметов; помогает освоить
 порядковый счет в пределах пяти, 

познанию пространственных и временных отн
ошений (вперед, назад, вниз, вперед, 

налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, с
егодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

педагог демонстрирует детям способы объеди
нения со сверстниками для 

решения поставленных поисковых задач (обс
уждать проблему, договариваться, 

оказывать помощь в решении поисковых зад
ач, распределять действия, проявлять 

инициативу в совместном решении задач, форму
лировать вопросы познавательной 

направленности и так далее); 

расширяет представления детей о свойствах
 разных материалов в процессе 

работы с ними; подводит к пониманию того, что
 сходные по назначению предметы 

могут быть разной формы, сделаны из разных 
материалов; дает почувствовать и 

ощутить, что предметы имеют разный вес, объем;
 демонстрирует и разъясняет детям 

способы взвешивания, сравнения предметов м
ежду собой, показывая избегание 

возможности сделать ложные выводы (большо
й предмет не всегда оказывается 

более тяжелым); 

показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости, 
например: если холодно - нужно теплее одеться, 

если темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на 

необходимость замечать целесообразность и целенаправленность некоторых 

действий, видеть простейшие причины и следстви
я собственных действий; 

педагог продолжает расширять представлени
я детей о членах семьи, о малой 

родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, 

некоторых городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает 

начальные представления о родной стране, неко
торых общественных праздниках и 
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HA OCHOBE OBCIeIOBaTeNbCKHX AeicTBHiA meaaror GOpMHPYET y JAeTeld yMeHHe 

pasjudaTh ¥ Has3bIBAaTh yXe HM3BECTHBIC LBETa (KpacHBIi, CHHUMH, 3€JICHBIH, KeJThIH, 

6eiblit, YepHBIiA) U OTTEHKH (PO30BBIM, rony0Goii, cepblii); 3HAaKOMHT C HOBBIMH IIBETaMH U 

OTTeHKaMy (KOPUYHEBBIH, OparKEBBIH, cBeTIo-3¢/eHbli). Pa3BuBaeT CrocoOHOCTH 

pa3TMYaTh ¥ Ha3eIBaTh GOPMY OKPYHKAIOLIMX NPEAMETOB, HICIIONB3YSl CEHCOPHbIE dTATOHBI 

reoMeTpHueckie Gurypsl (Kpyr, Ksaipar, o0Bal, IPIMOYTOJIBHUK, TPEYTOIBHHK); 

HAXOQWTh OTIMYMS M CXOJACTBa MEXJy MpeIMeTaMu IO 2-3 npu3HaKaM IyTeM 

HEIIOCPeICTBEHHOTO CPaBHEHHs, OCBaMBaTh IPYIIMPOBKY, KnaccuGUKAMI0 ¥ CepUalHMIo; 

OMMCHIBATH TIPEJMETHI 110 3-4 OCHOBHBIM CBOHCTBaM. 

2) MareMaTuyeCKHe MpeJCTaBICHH: 

megaror (opMHpyeT y AeTell yMeHHs CUMTaTh B NpEeNaX IATH C y4acTHEM 

pasNMYHBIX aHAIM3aTOPOB (Ha CIYX, OUIYIb, CUET JBIDKEHUM U JpYroe), MepecyUThIBATH 

 IpeaMeThl W OTCUHMTHIBATE HMX IO obpasiy ¥ Ha3BaHHOMY 4HCIY; crocoO6CTBYET 

OHAMAHMIO HE3aBUCHMOCTH UHMCIa OT (OPMBI, BEIMYHHBL H IPOCTPAHCTBEHHOTO 

pacIooKeHHs TIPEAMETOB; TOMOraeT OCBOUTEH TOPSA/KOBBIA CHeT B Tpelenax IATH, 

[103HAHHIO NPOCTPAHCTBEHHBIX M BPEMEHHbIX OTHOLLIEHMI (Brepea, Ha3al, BHU3, BIepel, 

HaJIeBO, HANpaBo, YTPO, IEHb, Beuep, HOUb, Bepa, CETO/HA, 3aBTpa). 

3) Oxpy>xaroLui MUp: 

[efaror JEMOHCTPHMpYET HETAM CIOCOOBI o0beAUHEHUs] CO CBEPCTHHKaMHU IS 

pellleHysl TOCTABJEHHBIX MOHUCKOBBIX 32/t (obcyxpmath npobiieMy, JOroBapHBaThCH, 

OKa3LIBATh MOMOIIb B PEIIEHHH MOMCKOBBIX 3a/1ad, PACHpeleATh IecTBHSA, NPOSBIATH 

MHHUIHATHBY B COBMECTHOM DEIICHUH 3a]1a1, GopMyITHPOBaTh BOIPOCHI 1103HaBaTeIbHON 

HAIPABIEHHOCTH U TaK Jlalee); 

pacIIMpsieT NpeJCTaBNeHus AeTed O CBOMCTBAX pasHbIX MaTepHaloB B IPOLECCE 

paboTHI C HEMH; TIOABOJHUT K OHMMAHHIO TOIO, HTO CXOJHBIE I10 Ha3HAYECHHUIO MPEIAMETHI 

MOTYT OBITH pa3sHOM (QOPMBI, CAENaHBl U3 PasHbIX MaTepHaJIOB; JaeT IOYyBCTBOBATH U 

OLIYTHUTb, YTO NIPEAMETBI UMEIOT pasHbIit BeC, 00beM; IEMOHCTPUPYET U pashACHACT ACTAM 

croco6bl B3BElIMBAaHHUS, CPaBHEHMs MPEAMETOB MEXAY coboii, moka3biBasi M3beraHue 

BO3MOXHOCTH CHENaTh JOXHBIE BBIBOABI (60NBIIOH MpeaMeT HE Beeria OKa3bIBACTCH 

foJiee TAKEBIM); 

OKa3pIBaeT peGSHKYy CyLiecTBYIOUlMe B  OKPYXAIOIeM  MHPE IIPOCTBIE 

3aKOHOMEPHOCTH ¥ 3aBHCHMOCTH, HampUMep: eCH XOJIOIHO — Hy)XHO TeIllee OACThCH, 

eCITH TEMHO — Hy)XHO 3@)Kedb CBET, €CJIA CUJIbHBIN BETEP — 3AKPBITH OKHO. Vka3bIBaeT Ha 

HeoGXOIMMOCTh  3aMedaTh  Ieleco00pasHOCTE M L1eJIeHANPABJIEHHOCTh HEKOTOPhIX 

JeUCTBUH, BUIETh npocTeiilne IPUYNHBI U CIIEACTBHS coOCTBEeHHBIX AEHCTBUH; 

[IeJaror Mpoj0JDKAeT PACIUMPATE MPECTABICHHS JeTeil 0 WieHax CeMBbH, O MaloH 

poaune u OrteuecTBe; MNPENCTaBICHHT O HaceJeHHOM IIyHKTe, B KOTOPOM JXXHBYT, 

HEKOTOPBIX TOPOLCKHMX OOBeKTax, BUIaX TPaHCIOPTa, pacumpsier M oboramaer 

HadaJpHBIE IPEeJCTaBICHHAs O POIHOM CTpaHe, HeKOTOPBIX 06IecTBEHHBIX NPa3IHUKAX H 
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событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской местности
; 

знакомит со спецификой зданий и их устройством в го
роде и селе (дома высокие, с 

балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печко
й, садом, огородом, будкой 

для собаки и так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные 

организации, ДОО, поликлиники, магазины, парки, ст
адионы и другие. 

4) Природа: 

педагог продолжает знакомить ребёнка с многообра
зием природы родного 

края, представителями животного и 
растительного мира, изменениями в

 их жизни в 

разные сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов 

живой природы на основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, 

перелетные - зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые растения, овощи 

- фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит с объек
тами и свойствами неживой 

природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлен
иями природы в разные сезоны 

года (листопад, ледоход, гололед, град, ветер); свойст
вами и качествами природных 

материалов (дерево, металл и другое), используя 
для этого простейшие опыты, 

экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует п
редставление детей об 

элементарных потребностях растений и животных:
 питание, вода, тепло, свет; 

углубляет представление о том, что .человек ухажива
ет за домашними животными, 

комнатными растениями, за огородом и садом, способствует накоплению 

положительных впечатлений ребёнка о природе. 

19.6. От 5 лет до 6 лет. 

19.6.1. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях
 и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их безопасного использо
вания; 

З)развивать способность использовать математические знания и 

аналитические способы для познания математической
 стороны окружающего мира: 

опосредованное сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), 

сравнение по разным основаниям, счет, упорядочивание
, классификация, сериация и 

тому подобное); совершенствовать ориентировку в п
ространстве и времени; 

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми
 ближайшего 

окружения в познавательной деятельности, расширя
ть самостоятельные действия 

различной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и
 

совместной со взрослым и сверстниками деятельн
ости; 
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COOLITUSAX. SHAKOMMUT AETeH ¢ TPYAOM B3pOCIBIX B IOpOAC H CEeNILCKOW MECTHOCTH, 

3HAKOMHT €O CTeLMMMKOM 3aHii 1 UX YCTPOHCTBOM B TOpPOZE U Celle (moMa BBICOKHE, C 

GankoHamu, TMdTaMi, BaHHOM; JOMa HEBBICOKHE, C [IeyKoi, cazioM, OropoaoM, OyaKon 

mis cobaky M Tak jauee), C pasHbIMH YHPESKACHUAMH: 061eo6pa3oBaTeNbHBIE 

oprasusauus, 10O, TOTMKIMHIKH, MarasiHel, NapKH, CTaAMOHEL 1 OpyrHe. 

4) Ilpupona: 

Mejaror MpOJOJIKAeT 3HAKOMMTH peOEHKa C MHOroo6pa3ieM NpHPOABl POAHOIO 

Kpasi, IPeACTaBUTEISIMH KMBOTHOTO ¥ PaCTHTENIEHOTO MHPa, M3MEHEHHSAMH B UX XHM3HM B 

pasHble Ce30HBI Tojia. [leMOHCTPHPYET MpOLECC CpaBHEHHA IpYNIHAPOBKM OOBEKTOB 

KMBOH TIPUPOBI HA OCHOBE IPU3HAKOB (IMKHE — NOMAIIHUE, XHIIHBIC = TpaBOSAHEIE, 

nepeseTHyIe — 3UMYIOIIKe, AePEBhs — KYCTAPHUKH, TPaBbl — [[BETKOBbIE PACTEHHSsI, OBOIIHX 

— (pPYKTBL, STOBl, IPAOBI 1 Apyroe). 3HAKOMHUT ¢ OOBEKTaMHU X CBOMCTBAMH HEXHMBOM 

npupos! (KaMHM, NECOK, INIHHA, MMO04Ba, BOJA), C SBJIEHUSIMH NMPUPOABI B Pa3HEIEC CE30HEI 

roza (nucTomna, N1eJoXo, ToNoNeN, rpal, BeTep); CBONCTBAMM M Ka4ueCTBaMM NPUPOIHEIX 

MaTepHaIoB (AepeBo, MeTalll M pyroe), MCIONB3Ys UIs 3TOTO NpOCTEeHILNE OIBITEL 

SKCIIepUMEHTHPOBaHHE; 

B IIpollecce TpyJa B NpHpOJE Meparor hopMHUpyeT NpeACTaBleHHe AeTel 06 

3/eMEHTapHBIX TOTPeOHOCTAX PaCTeHHH M JKMBOTHBIX: MHMTAHHC, BOZA, TEIUIO, CBET, 

yOIy6iIsieT npescTaBlIeHye O TOM, YTO HelOBEK yXKHBACT 32 JIOMAIIHAMH JXHBOTHBIMH, 

KOMHATHBIMM PACTEHHSMHM, 32 OropoJoM M CajoM, criocobCTByeT HAKOILICHHUIO 

[IOJIOKMTEIbHBIX BIeUaTIeHNH pe6EHKa O IPUPOIE. 

19.6. Ot 5 net jo 6 ner. 

196.1.B obnacTd IO3HABaTeJbHOrO  Pa3BUTUS  OCHOBHBIMH 3a1a4yaMu 

06pa3oBaTeIbHOM JesATe/IbHOCTH ABIAIOTCA. 

1) pasBuBaTH MHTEpec JHeTeil K CaMOCTOATEI/ILHOMY MIO3HAHMIO OOBEKTOB 

OKPYKAIOIIIEro MUpa B €T0 Pa3sHO0OPa3HbIX MPOABICHHUAX | NIPOCTEMIINX 3aBUCUMOCTAX; 

2) opMHUpOBaTh IMPEACTABJICHHUS nereii 0 UMGPOBBIX CPEACTBAaX IO3HAHHA 

OKPYKAIOLIEro MUPa, CIIOCo0axX uX 6e301acHOro UCIIOIB30BAHNU,; 

3) pa3BMBaTh  CNOCOOHOCTH ~ HMCIIONB30BATh MaTeMaTU4YeCcKue  3HaHHA H 

AHATMTHYECKHE CIIOCOOB] 1A TO3HAHUS MATeMaTHIECKOH CTOPOHBI OKPYXKAIOLIETo Mupa: 

OIIOCPE/IOBAHHOE CpaBHEHME OOBEKTOB C MOMOLIBIO 3amecTHTeIel (YCIOBHOM Mephl), 

CpaBHEHHe I10 Pa3HEIM OCHOBAHMAM, CUET, YIOPAA0HBAHHE, KiaccubMKaIys, CepHanusa 1 

TOMY NOJ06HOE); COBEPIICHCTBOBATE OPHEHTHPOBKY B IIPOCTPAHCTBE ¥ BPEMEHH, 

4) pa3BHMBaTh CIIOCOOH! B3aMMONCHCTBHA € WICHAMM CEMBH 1 MOIBMH OJIVDKANIIETO 

OKpY)KEHHsl B [I03HABATENbHOM JEATENbHOCTH, PACIIMPATE caMoCTOSATENbHBIE  NEUCTBHA 

pa3IMYHOM HANpPABICHHOCTH, 3aKPEILIATh [IO3UTUBHBIA ONBIT B CAMOCTOATENLHOH M 

COBMECTHO# CO B3POCIIBIM ¥ CBEPCTHHKAMU ACATCIBHOCTH, 
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5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их 

потребностях; продолжать учить группировать объекты живой природы
; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для 

познания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств;
 

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и 

деятельностью человека в разные сезоны, вос
питывать положительное отношение 

ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

19.6.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все ц
вета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны 
цвета, теплые и холодные оттенки; 

расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами 
(фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развива
ет способность 

различать и называть геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять структуру плоских 

геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оце
нки свойств и 

качеств предметов. Посредством игровой и познавательной 
мотивации педагог 

организует освоение детьми умений выделять сходство и отл
ичие между группами 

предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классифи
кации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений. Формирует
 представления о том, 

как люди используют цифровые средства познания окружающег
о мира и какие 

правила необходимо соблюдать для их безопасного использования; 

педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов 

познавательной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий
 во взаимодействии 

со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности за дейст
виями взрослого 

и других детей. В процессе организации разных форм совместной
 познавательной 

деятельности показывает детей возможности для обсуждения проблемы, для 

совместного нахождения способов её решения, поощряет проявле
ние инициативы, 

способности формулировать и отвечать на поставленные вопросы.
 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пре
делах десяти 

педагог совершенствует счетные умения детей, понимание не
зависимости числа от 

пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами 
для обозначения 

количества и результата сравнения предме
тов, с составом чисел из единиц в 

пределах пяти; подводит к пониманию отношений между рядо
м стоящими числами; 
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5) pacIIMpATh TPeCTABICHHS O MHOr000pasuu 00BEKTOB XKMBOM NPUPOJIBI, MX 

0cOBEHHOCTSX, cpefe obuTanus W obpase >KM3HM, B pasHble CE30HBI TOla, MX 

IOTPeGHOCTSAX; POJOKATE YIUTh IPYIIIHPOBATH 00BEKTEI XXUBOW IIPUPOJIEI; 

6) IPOIODKATh yYMTh AeTel MCMONB30BaTh NPHEMbl SKCIEPUMEHTHPOBANMA JUIA 

[103HAHUS 06HEKTOB XUBOI U HEXXMBOM MPUPOIBI M KX CBOMCTB U Ka4€CTB; 

7) IpOAOIXAaTh 3HAKOMHTh C CE30HHBIMH H3MEHEHMSMH B MpPUPOZE, N 

JIeSATEIHOCTBIO UEJIOBEKA B PasHble CE30HbI, BOCIHUTHIBATE MOJOXUTEIEHOE OTHOLICHHE 

KO BCEM JKHMBBIM CYIIECTBaM, JellaHue uX 6epeyb 1 3a60TUTECA. 

19.6.2. Cozepxanue 06pa3oBaTeIbHOM ACATETBHOCTH. 

1) CeHCOpHBIE 3TAIOHBI U IO3HABATEIBHBIC IEHCTBAS: 

[earor 3aKperuiseT yMeHWs OeTei pasiudarh W Ha3blBaTh BCE LIBETA CIEKTpa U 

aXpOMaTHYECKUE LBETA, OTTEHKHM LIBETa, TOHBI 1BETA, TEIUTBIC M XOIOAHBIC OTTEHKU; 

pacIIMpsieT 3HaHMs 00 M3BECTHBIX LBETAX, 3HAKOMHT C HOBEIMH LIBETAMHU (uoneToBEIi) U 

oTTeHKamu (roay6oii, PO30BBIH, TEMHO-3€CHBIN, CHpEHEBBI); Pa3BMBaeT CHOCOGHOCTH 

pasnuyaTh W Ha3bIBaTh ICOMETPUYECKHE uUrypsl, OCBauBaTh CIIOCOOBI BOCCO3JAHHA 

¢urypsl u3 dHacreil, JeneHus QUIypel Ha 4acTH; BBIACHATE  CTPYKTYPY IUTOCKUX 

reOMeTpHUECKUX (UIyp, MCIOIB30BAaTh CEHCOPHBIE STANOHBI A OLCHKH CBOICTB H 

KauecTB NpeaMeToB. [locpefcTBOM WMIPOBOH M [03HABaTEJIbHOM MOTHBALMM IIe€Aaror 

OpraHU3yeT OCBOEHHE JeThbMH YMEHHH BBIIEIATH CXOACTBO M OTIMIME MEKILY rpynmnamMu 

[pe[IMETOB, CPaBHUBATh NPEIMETHl MO 3-5 NpHU3HaKaM, TPYHIMpPOBATE npeaMeTsl 110 

pasHEIM  OCHOBaHMSM  NPEMMYILICCTBEHHO HAa  OCHOBE 3pUTENBHOR  OLEHKHY,; 

COBEpPILEHCTBYET HPUEMBl CPaBHEHHS, YNOPSAIOYMBAHHUS H xnaccudrKail Ha OCHOBE 

BBUICJIEHMS UX CYIECTBEHHBIX CBOKCTB M OTHOLICHHUH. POPMHUPYET NPEACTABICHHNS O TOM, 

KaK JIOAM MCIOIB3YIOT LUGPOBBIE CPEACTBA MO3HAHMA OKPYKAOILICro MHpa W KaKue 

IpaBuia HeoGXOIMMO COoOIOAATh LA UX 6e301acHOro UCIOIb30BaAHHUS; 

learor JEeMOHCTpHpYeT JeTSM CHOCOObl OCYIIECTBIEHMS PpasHBIX BHIOB 

1O3HaBATeBHON  [EATENBHOCTH, OCYLIECTBIEHHMsS  KOHTpONA, CaMOKOHTPOJL M 

B3aMMOKOHTPOJIS PE3YJIBTATOB JEATEIBHOCTH M OTACIIBHBIX JIeicTBUM BO B3aUMOACHCTBUA 

CO CBEPCTHHMKAMH, TIOOLIPSET IPOSIBIEHHe HAOMONAaTeILHOCTH 32 OeCTBUSIMH B3pOCIIOrO 

M Jpyrux Jgeteil. B mpouecce opraHu3anvy pasHbIX (hOpM COBMECTHO# I103HABATEIBHOH 

JIeSTEIBHOCTH [OKA3bIBaeT JeTed BO3MOXHOCTH s o6CyxXIeHuss NpobiIeMsl, I 

COBMECTHOIO HAXOX/IEHHS CIIOCOGOB eé pelieHMs, NOooLIpseT NPOABICHHC HHUIMATHBE, 

criocoGHOCTH (HOpPMYIIMPOBATh ¥ OTBEYATh HA [IOCTABJIEHHBIE BOIIPOCHL. 

2) MaremaTH4YecKue IpeACTaBIeHHS: 

B mpolecce o6yueHus KOIMIeCTBEHHOMY U MOPSAKOBOMY CHETy B Mpe/ieiax HecATH 

[1eJ]arOT COBEPIICHCTBYET CUETHBIC YMEHHs JIeTeH, IOHUMaHie He3aBUCUMOCTH 11Cia OT 

IIPOCTPAHCTBEHHO-Ka4YeCTBEHHBIX TIPH3HAKOB, 3HAKOMUT C nudpamu ans 0003HadeHUS 

KONMYECTBA M Ppe3yNbTaTa CPAaBHEHHS MpPEAMETOB, C COCTABOM HHCET M3 EIMHUIL B 

Ipeaenax mATH; NOABOAUT K MOHUMAHHUIO OTHOLIECHUH MEXy PALOM CTOSLIMMH YHCIIAMH, 
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педагог совершенствует умения вы
страивать сериационные ряды пре

дметов, 

различающихся по размеру, в возрастающем и
 убывающем порядке в пределах 

десяти на основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения 

между ними; организует освоение д
етьми опосредованного сравнения п

редметов по 

длине, ширине, высоте с помощью условной
 меры; обогащает представления и 

умения устанавливать пространс
твенные отношения при ориенти

ровке на листе 

бумаги и временные зависимости в календарных 
единицах времени: сутки, неделя, 

месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления
 о малой родине и Отечестве, о 

населенном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Закр
епляет представления о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общест
венных учреждений - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Раз
вивает познавательный интерес к 

родной стране, к освоению представлений о её
 столице, государственном флаге и 

гербе, о государственных праздниках России, па
мятных исторических событиях, 

героях Отечества. Формирует представления о мн
огообразии стран и народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных 

национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, тради
ций; развивает 

интерес к сказкам, песням, игра
м разных народов; расширяет п

редставления о 

других странах и народах мира
, понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и
 гербы. 

4) Природа: 

педагог формирует представления о многообр
азии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии в
о внешнем виде и образе жизни 

поведении в разные сезоны год
а; совершенствует умения сравнивать, выделять 

признаки, группировать объекты живой природы по их
 особенностям, месту 

обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие 

потребностей у животных и растений (свет, тепл
о, вода, воздух, питание); создает 

ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными 

относительно их потребностей; 

педагог организует целенаправ
ленное экспериментирование и

 опыты для 

ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя 

представления об объектах неживой природы, 
как среде обитания животных и 

растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет
 представления о признаках разных 

времен года (погодные изменения, состояние де
ревьев, покров, изменений в жизни 

человека, животных и растений); о деятельност
и человека в разные сезоны года 

(выращивание растений, сбор урожая, народные 
праздники и развлечения и другое); 
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[IeJaTOT COBEPIICHCTBYET YMEHHS BBICTPaNBATh CEPHAIMOHHBIC PRI TIIpeIMETOB, 

pasTMYAOLIMXCS 110 pasMepy, B BO3pacTaiolleM H ybBIBaloOIEeM HOpsAke B Mpenenax 

eCATH Ha OCHOBE HEMOCPEJCTBEHHOTO CPaBHEHHSA, IOKa3bIBACT B3aMMOOTHOIICHUS 

MeX/Iy HEMH; OPTAaHH3YeT OCBOSHHE JACThMH ONOCPE/IOBAHHOIO CPaBHEHHA IIpeMeTOB I10 

JUTMHE, IUMPHHE, BHICOTE C [OMOUIBIO YCIOBHOW MEEL oforamaer MpeAcTaBICHUS U 

yMeHUs yCTaHABIMBATh TPOCTPAHCTBEHHBIC OTHOLUCHHSA IpH OpHEHTHPOBKE Ha JIHCTE 

6yMary ¥ BpeMEHHEIC 3aBUCHMOCTH B KQJICHIAPHBIX €/MHULAX BpeMeHH: CYTKH, Heziens, 

Mecsll, TO/. 

3) OxpyxaroLuit MUp: 

Mejaror pacluMpsieT MepBUYHbIC NPEICTaBICHUA O mayioii poaune U OredecTBe, O 

HACENCHHOM IyHKTE, €0 HCTODHH, €r0 OCOOEHHOCTAX (MecTax OTAbIXa M PaboTHL 

6/IM3KHX, OCHOBHBIX JOCTONPHMEYATENBHOCTSX). 3aKPeIIseT NpeCTaBICHIA 0 Ha3BaHHUH 

6IMDKARIIMX YIIMII, HA3HAYEHHH HEKOTOPBIX OOIIECTBEHHBIX yupex[IeHHH — MarasvHOB, 

[OJMK/IMHUKY, GOJBHHMI, KMHOTEaTpoB, kade. Pa3BuBaeT 03HaBaTe/IbHBI HMHTEpeC K 

POIHOM CTpaHE, K OCBOCHHIO Ipe/CTaBIeHNH 0 €€ CTONHIE, IoCyAapCTBEHHOM dare u 

repbe, 0 rocyAapCTBEHHBIX Npas[AHUKax POCCHH, TIaMATHBIX MCTOPHYECKMX COOBITHSX, 

reposix OteuectBa. @opMuUpyeT NPENCTABICHHUSA O MHOT006pa3syy CTPaH U HapOXOB MHUpA; 

negaror QopmupyeT y MA€Ted IOHMMaHHe MHorooOpasusi JIOAEH pasHBIX 

HAIIMOHANBHOCTEH — OCOGEHHOCTEH MX BHEIIHETO BHMAA, ONEKAEL TpaIULNH; pa3BUBACT 

WHTEpeC K CKa3KaM, IeCHAM, MIpaM pasHbIX HapooB; paciIMpAeT IPEACTABICHUSA O 

ApyrMX CTpaHax ¥ Hapojax MHpa, NOHHMaHWE, HUTO B IPYTHX CTpaHax ecThb CBOM 

JI0CTONpEMeYaTeIbHOCTH, TPAAULIKH, CBOH dmaru u repOBL. 

4) Ilpupona: 

negaror GopMEpyeT HPEICTaBICHUS O MHOro06pasuu 0OBEKTOB JKMBOTHOTO H 

pacTHTENBHOIO MHpa, HX CXOICTBE M Pa3IMiMK BO BHEIIHEM BHjJEe U 00pase XHU3HH 

[OBEJCHMM B pasHble CE30HBI TOJa; COBEPLUCHCTBYET YMEHHS CDaBHUBATE, BBIICTISTD 

NpU3HAKK, [PYNIMPOBAaTh OOBEKTHI )XUBOH MPHPOAEl IO HX OCOOCHHOCTAM, MECTY 

o6uTaHus, 00pa3y >KWU3HH, IHMTAHWIO; HampaBideT BHAMAHHUC AeTed Ha Hald4ue 

noTpeGHOCTEH y KMBOTHBIX M PacTEeHHUH (cBet, Temno, BOAA, BO3AYX, MUTaHKE); CO3MacT 

CUTyallMH JUis [OHHMAHMA HEOOXOAMMOCTH yXola 3a pacTeHHsAMH H JKHBOTHBIMH 

OTHOCHTENIHO X [OTPEOHOCTEH,; 

[eJaror OpraHH3YeT LEeTEHATPABICHHOE JKCICPUMEHTHPOBAHUE M ONBITHL ISt 

03HAKOMIICHMA JeTell CcO CBOMCTBaMH OOBEKTOB HEXWBOHM NPHUPOABI, pPaCIIHpAA 

npejicTaBneHns o6 obBexTax HEXXHBOM [PUPOMBI, KaK Cpefie OOMTAaHMS >KUBOTHBIX H 

pacTeHuil (Boja, I104Ba, BO3MYX, ropsl). YTO4HSET MPECTABICHMA O MPA3HAKAX PasHbIX 

BpeMeH rofia (IIOro/IHbIe M3MEHEHH S, COCTOSHHE /IEPEBEEE, TIOKPOB, U3MEHEHHH B JXU3HH 

YellOBeKa, KUBOTHBIX M PacTeHWil); O ACSTEIBHOCTH HENOBCKa B pasHbIC CEe30HBI Tofid 

(BBIpALIMBAHKE PACTEHHH, COOp ypodKas, HapOJHBIE [PAsAHIKH ¥ pasBiIedeHHUs U IPyroe); 
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способствует усвоению детьми правил поведения в природе
, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание з
ащитить и сохранить живую природу. 

19.7. От 6 лет до 7 лет. 

19. 7 .1. В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавател
ьно

исследовательской деятельности, избирательность познават
ельных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предполож
ения, представлять совместные результ

аты 

познания; 

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, измерения, логически
х операций для познания и 

преобразования предметов окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для 

познания окружающего мира, соблюдая правила их безопасн
ого использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействи
я со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство 

собственной компетентности в решении различных познава
тельных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой 

родины и Отечества, развивать интерес к достопримечате
льностям родной страны, 

её традициям и праздникам; воспитывать эмоциона
льно-положительное отношение 

к ним; 

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира
; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного ми
ра в 

разных регионах России и на планете, о некоторых спо
собах приспособления 

животных и растений к среде обитания, их потребностях
, образе жизни живой 

природы и человека в разные сезоны года, закреплять уме
ния классифицировать 

объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе 
и её 

свойствах, их использовании человеком, явлениях природы, 
воспитывать бережное 

и заботливое отношения к ней, формировать представления о профессиях, 

связанных с природой и её защитой. 

19. 7 .2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог совершен
ствует способы 

познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения 

нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств 

материалов. В ходе специально организованной деятельности осуществляет 

ФОП ДО-03 

54 

CII0cOGCTBYET YCBOEHHMIO [E€ThMU MPAaBHIl NOBEICHHUS B IIPHUPOLE, dopmupysl TOHUMaHHE 

I{eHHOCTH JXUBOTO, BOCTIUTHIBAET JKEIAHKE 3aIUTUTE ¥ COXPAHUTB JKUBYIO [IPUPOLLY. 

19.7. Ot 6 net o0 7 Je€T. 

19.7.1.B ofnacTd  MHO3HABaTEJILHOTO  Pa3BUTHUSA  OCHOBHBIMH  3aJ@a9aMi 

06pa3oBaTe/IbHOM e TeBHOCTH SABJIAIOTCS: 

1) pacupsTh CaMOCTOATENBHOCTD, HOOIIPATE TBOPHECTBO JeTeil B TI03HABATEIBHO- 

HCCIIeIOBATENBCKOM AeATENBHOCTH, H30MPaTeNbHOCTh N103HABATEIBHEIX MHTEPECOB, 

2) pa3BHMBAaTh yMEHHMS JeTedl BKIIOYAThCA B  KOJIEKTHBHOC HCClIeI0BaHUE, 

06CyXmaTh €ro Xoj, HOTOBapUBAaTBCA O COBMECTHBIX NPOAYKTHBHBIX JIEHCTBUSX, 

BEUIBMTATh ¥ [OKA3bIBATh CBOYM NMPEINONOKEHUS, IPEACTABIATE COBMECTHBIC pe3yJIbTaThl 

HO3HaHMS; 

3) oforamars NPOCTPAHCTBEHHbIE M BPEMEHHBIC NPEJICTABICHUA, HIOOILPSATH 

JCIIONB30BaHMe CcUeTa, BBIYUCIICHUH, U3MEPEHMs, JIOTHIECKUX omepauuii a1 Mo3HaHus H 

npeo6pa3oBaHus NPEAMETOB OKPYKAIOLIETO MUPA; 

4) pasBUBAaTh yMEHHs JeTedl NPUMEHSATH HEKOTOPHIE umupoBBIe CPEACTBA JULA 

TI03HAHKS OKPYXKAIOIEro MUpa, COONIoast MpaBuia uX 6e3011aCHOr0 HCII0JIb30BaHUS; 

5) 3aKpeIuIsTh M PacIIMpPATH MPEACTABICHUA neTeil o cnocobax B3aMMOJEHCTBUA CO 

B3POCTBIMM M CBEPCTHHKaMH B PasHbIX BHAaX NEATELHOCTH, pa3BUBaTh YyBCTBO 

co6CTBEHHOM KOMIIETEHTHOCTH B PELIEHHH Pa3IMIHbBIX NI03HABATEIbHBIX 33713, 

6) pacluMpsATh MPEICTABIEHUS O KyJIbTYPHO-MCTOPUIECKUX COOBITHAX MAaJIOM 

ponunsl 1 OTeuecTBa, pasBUBATh HHTEPEC K JIOCTONPHMEYATENBHOCTAM POIHON CTPAHBL, 

eé TpaJAMLMSIM M Npa3sIHAKaM; BOCIUTHIBATH HMOIIHOHAIBHO-IIOJIOXKHUTEIBHOS OTHOLIECHHE 

K HUM; 

7) hopMHUpOBATE IIPEICTABIEHHS AETeH O MHOroo6pasuu CTpaH ¥ HapOJIOB MHPA; 

8) pacIIMpATs ¥ YTOUHSATH NPEICTaBICHUA jeTeil 0 6oraTcTBe MPUPOAHOIO MHpa B 

pasHBIX perHoHax PoccHm M Ha IUIaHETe, O HEKOTOPBIX crioco6ax MpHUcrIocobIeHus 

JUBOTHBIX ¥ PacTeHWil K cpele OOMTaHMS, HX notpe6HOCTX, 00pase >KU3HU JKHBOH 

IIPUPOAB M YENOBEKa B PasHbie CE30HBI I0Ja, 3aKpEIULATh yMEHHs KIacCHQHUIMPOBATh 

06 BEKTHI XKUBOH MPUPOJIBI; 

9) pacuMpATs ¥ YQIyONSTh NpPEACTaBICHHA JeTell 0 HEXMBOM mpupole H e€ 

CBOMCTBAX, MX MCIONB30BAHUM YE/IOBEKOM, SBICHUAX NPUPOJBLI, BOCIUTBIBATL OepeXxxHoe 

4 3a60TIMBOE OTHOLIEHMA K Hed, (OpMHUpOBAaTH NPENCTABICHUA O npodeccusx, 

CBS3aHHBIX C IPHPOIOH U €€ 3aIlUTOH. 

19.7.2. Conmepxanue 06pa3oBaTeIbHON JAeATEIbHOCTH. 

1) CeHcopHbIe 3TaJlOHBI ¥ TIO3HABATC/IbHAIC JIeACTBUAL: 

B Ipollecce MCCIIeI0BaTENbCKOM NeATENbHOCTH He/iaror COBEPLIEHCTBYET CIOCOOBI 

[IO3HAHHS CBOMCTB M OTHOIIEHHH MEXIy pasiIuIHBIMM IIpeIMeTamu, CpaBHEeHUS 

HEeCKOJIBKUX IPEAMETOB 10 4-6 OCHOBAaHHAM C BBIICICHUECM CXO/CTBA, OTJIMYMS CBOMCTB 

MaTepyaioB. B Xojme CHElHMATbHO OpraHM30BAHHOM [JEATENIBHOCTH OCYIIECTBIIAET 
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развитие у детей способности к различению и называнию всех цветов спек
тра и 

ахроматических цветов, оттенков цвета, умения см
ешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способо
в 

осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению 

самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных
 действий во 

взаимодействии со сверстниками, использованию разных форм совместной 

познавательной деятельности. Поощряет умение детей обсуждать проблему, 

совместно находить способы её решения, проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего ми
ра, 

закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов 
и 

явлений окружающего мира математические способы нахождения решений: 

вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с по
мощью 

условной меры, создание планов, схем, использование знаков, эталоно
в и другое; 

в процессе специально организованной деятельности совершенствует 
умения 

считать в прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух ме
ньших 

в пределах первого десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитани
е; 

обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах
, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устана
вливать 

взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у дете
й умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, 

многоугольники (треугольники, четырехугольники и тому подобное), овл
адению 

различными способами видоизменения геометрических фигур: наложение, 

соединение, разрезание и другое; 

формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем 

веществ с помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений
 между 

мерой и результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентир
оваться на 

местности и показывает способы ориентировки в двухмерном простран
стве, по 

схеме, плану, на странице тетради в клетку. Формирует представления о
 календаре 

как системе измерения времени, развивает чувство
 времени, умения определять 

время по часам с точностью до четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о 

родном населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты 

государственной власти, Президент, столица и крупные города, особенности 
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pasBHTHE y JeTell CIIOCOOHOCTH K pasiM4eHHIO M Ha3bIBAHMIO BCEX 1IBETOB CHEKTpa u 

AXpOMATHYECKMX LBETOB, OTTEHKOB 1IBET2, YMEHHs CMEIMIMBATh LBeTa JIA MOJIYICHUA 

HYXXHOTO TOHA U OTTEHK2; 

[1€/Iaror TOIEPKUBAET CTPEMIIEHHE JETEH K CAMOCTOATEIBHOMY BBEIGOpY cIIOCO60B 

OCYLIECTBIEHHs pasHBIX BHIOB II03HABATENBHOH  NESATENBHOCTH, obecreyeHnIo 

CaMOKOHTPOJIS ¥ B3aMOKOHTPOJIS Pe3yJIbTaTOB AEATENLHOCTH U OTACIBHBIX JeHCTBHH BO 

B3aHMOJICHCTBHE CO CBEPCTHHKAMH, WCIOIB30BAHMIO DasHBIX (opM COBMECTHOM 

[O3HABATENLHON IesTensHOCTH. lloompseT ymeHue JHeTel o6Cyxnarb mpoonemy, 

COBMECTHO HAaXOJHUTh CIIOCOOBI €€ pelleHMs, POSIBIATh HHULIMATHBY 

o6oraiiaeT npeJicTaBIeH s O HHU(POBBIX CPEACTBAX MO3HAHMS OKPYXKAIOIIEro MUpa, 

3aKpeIISET npaBuia 6e30MacHoro oOpaleHns ¢ HIMA. 

2) MareMaTuueCcKue peICTaBICHU. 

negaror GOpMHUpyeT y AeTell yMEHHs HCIOJNb30BaTh IJisl MO3HAHMA 00BEKTOB U 

SBICHHHA OKPYXAIONIEro MHMpa MaTeMaTHYeCKHe CIIOCOOBI HAXOXICHHS pELeHUI: 

BEIYMCIICHHE, W3MEPEeHHe, CpaBHEHHME M0 KOJMYECTBY, (popMe M BEJMYUHE C MOMOLILIO 

YCIIOBHO# MepHl, CO31aHHE IIAHOB, CXEM, HCIIONE30BaHKE 3HAKOB, STA/IOHOB H APYToe; 

B [poLiecce CTelalbHO OPraHM30BaHHOM eATe/IbHOCTA COBEPIICHCTBYET yMEHHA 

CUMTATH B NPSIMOM ¥ 0ODATHOM MOPSAJIKE, 3HAKOMUT C COCTABOM HCeNl U3 JIByX MEHBIIHX 

B Mpeleiax IEpBOTO JECATKa, 3aKperiseT 3HaHui o umndpax, pa3BHBAcT YMEHHE 

COCTABJIATH | PelaTh IPOCTHIC apHPMETHIECKHUE 3a1a49H Ha CII0XEHUS M BRIMUTAHHC, 

060ram@er mMpeJcTapleHns O IUIOCKAX M OOBEMHBIX TeOMETPUIeCKHX durypax, 

COBEpIICHCTBYET YMEHHE BBIAEIATH CTPYKTYPY T€OMETPUICCKUX (uryp 1 ycTaHaBIMBATh 

B3aMMOCBSI3H MeX /Iy HUMH. [lezaror ciocobCTBYeT COBEPIICHCTBOBAHUIO Y JeTedl yMEeHUI 

knaccuuuUpoBaTh (HUIYpH [0 BHEIUHWM CTPYKTYPHBIM IIpH3HAKaM: OKpPYIJIBIC, 

MHOTOYTOJILHAKH (TPEyrONBHHKH, YeThIPEXYTOJIbHUKA M TOMY 1no100HOe), OBJIAJECHHIO 

pa3THYHBIME  CIIOCO0aMHM  BUJIOM3MEHEHHMS ~[EOMETPHICCKUX duryp: HalOXeHHe, 

coeMHEHHe, pa3pe3aHue 1 Ipyroe; 

hOpMHpYeT Mpe/CTABICHUA U yMEHHE U3MEPSATh MPOTKEHHOCTB, MAcCy H 06BpeM 

BEIIECTB ¢ TIOMOILBIO YCIOBHOR MePBI X IOHUMAHHE B3aMMOOOPaTHBIX OTHOIIEHUN MEXIY 

Mepoif M pe3y/ibTaToM H3MepeHus. Ilefaror 3akpemnseT yMEHHA OpHEHTHPOBATHCA Ha 

MECTHOCTH M IIOKa3bIBaeT CIOCOOEl OPMEHTHPOBKH B JBYXMEPHOM MPOCTPAHCTBE, IIO 

cXeMe, IUIaHy, Ha CTPaHHLE TeTPajy B KieTKy. POpMHUpYeT MPeJCTABICHHAA O KalCHAape 

KaK CHCTeME€ W3MepPEHHsS BPEMEHH, Pa3BHBAET YyBCTBO BPEMEHH, YMCHHS ONPEACIATH 

BpeMs 110 YacaM € TOYHOCTBIO 0 YETBEPTH Haca. 

3) Oxpy>xarolui MHP: 

B COBMECTHOH C JETbMH HEeSTENBHOCTH meiaror oboramaeT NpPEACTaBICHUA O 

DONHOM HAceleHHOM MyHKTe (Ha3BaHWe Yyl HEKOTOPBIX apXHUTEKTypHBIX 

0COOEHHOCTAX, JOCTONPUMEYATENILHOCTEH), O CTpaHe (rep6, rTHMH, aTpUOYTHI 

rocy/lapcTBEHHOH BracTH, IIpe3snieHT, CTONMLUA M KPYNHBIE IoOpo/a, 0c00eHHOCTH 
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природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о мес
тах труда и отдыха людей 

в городе, об истории города и выдающихся горожанах, тради
циях городской жизни. 

Посредством поисковой и игровой деятельности педагог
 побуждает проявление 

интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России; 

формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира на ней. 

4) Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления де
тей о многообразии 

природного мира родного края, различных областей и реги
онов России и на Земле, 

рассказывает о некоторых наиболее ярких представителях 
животных и растений 

разных природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и др
угие), об их образе жизни 

и приспособлении к среде обитания, изменениях жизни 
в разные сезоны года. 

Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов
, классифицировать их 

по признакам, формирует представления об отличии и
 сходстве животных и 

растений, их жизненных потребностях, этапах роста и раз
вития, об уходе взрослых 

животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений, 

животных (в том числе и культурных, лекарственных раст
ений), профессиях с этим 

связанных; 

педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за при
родными 

явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному 

экспериментированию, наблюдению и другим способам дея
тельности для познания 

свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка,
 глины, почвы, камней и 

других), знакомит с многообразием водных ресурсов (м
оря, океаны, озера, реки, 

водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона 

проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и дру
гие); об использовании 

человеком свойств неживой природы для хозяйственных ну
жд (ветряные мельницы, 

водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о нек
оторых небесных телах 

(планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в ж
изни живой природы; 

углубляет представления о характерных явлениях природ
ы в разные сезоны 

года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопад
а и осадков в природе), 

изменениях в жизни животных, растений и человека
, о влиянии деятельности 

человека на природу; 

закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осозн
анное, бережное и 

заботливое отношение к природе и её ресурсам. 

19.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на приобщ
ение детей к ценностям 

«Человею>, «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа»
, что предполагает: 
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NpUpOABl M HaceneHMs). PackppiBaeT M YTOUHSACT Ha3HAICHHA 00I11eCTBEHHBIX 

yupeskJIeHHiA, pasHbIX BHJIOB TPAHCIIOPTA, PACCKa3bIBACT O MECTax Tpyla M OTbIXa JIIOJEN 

B TOpojie, 06 UCTOPHH TOPOJIa M BBIJAIOLIMXCS TOPOXaHax, TPAIHIMIX TOpPOJICKOM XKH3HH. 

ITocpeCTBOM IMOMCKOBOH M MIPOBOH JEATENBHOCTH I€1aror no0yxaaeT IpOsBICHUE 

uHTepeca neTedl K SPKAM ¢akTaM M3 MCTOPHM M KyJbTyphl CTpaHbl H ob1iecTsa, 

HEKOTOPBIM BBLIAIOIIMMCS JIIOAAM Poccui; 

dopMupyeT IpeJcCTaBlieHHe O IUIAHETS 3emiss Kak oOlneM OoMe JIOJEH, O 

MHOT006pa3iH CTpaH ¥ HapoJIOB MUpa Ha HeH. 

4) Ilpupona: 

IeJaror paciiupsieT M aKkTyalusHpyeT MpeICTaBICHUA geteil o MHorooOpasuu 

IIPUPOIHOTO MHpa POIHOTO Kpasi, pasInyHbIX obnacteii 1 pernoHoB Poccun u Ha 3emie, 

paccKa3blBaeT O HEKOTOpBIX Hanbolee APKMX IpEICTaBUTEIIAX YKUBOTHBIX M pacTeHUH 

pa3HBIX IPUPOAHBIX 30H (IIyCTHIHSA, CTEIb, Taiira, TYHApa 1 Apyrue), 06 ux obpase KU3HHK 

W TpUCIIOCOGNEHHUH K cpeje OOMTaHWs, M3MEHEHWSIX XXH3HM B pasHbIC CE30HBl ToJa. 

3aKpeIiseT yMEeHHe CPaBHUBATh, BBIICIATH CBOMCTBa OGBEKTOB, KiacCU(UIMPOBATh HUX 

0 mpHu3HakaMm, (GOpMHUpYeT IpeICTaBIeHNU 00 OTIIMYMM M CXOACTBE XXHMBOTHBIX M 

pacTeHHH, MX KU3HEHHBIX NOTPEOHOCTAX, ITaNax pocTa M pasBUTHA, 00 yxoje B3pOCJIBIX 

SKABOTHBIX 34 CBOMM IIOTOMCTBOM, cII0C0O0aX BBIPAIIMBAHHUS HCIOBEKOM pacTeHHH, 

KMBOTHBIX (B TOM 4HCIIe M KYyJIBTYPHBIX, JICKAPCTBEHHBIX pacTeHmuit ), TpodecCHsxX ¢ 3THM 

CBS3aHHBIX; | 

Megaror MOICP)KUBAET CTpeMJIEHHe JeTed K HaOMIOJeHHsIM 3a MPUPOJHBIMU 

SIBJICHUSIMU, XWBAMBIMH ¥ HEXWBBIMH  OOBEKTaMH, CaMOCTOSITETIBHOMY 

SKCIIEpUMEHTUPOBAHMIO, HAOIIOJEHMIO U IPYTUM crioco6aM 1esTeNBHOCTH IS TIO3HAHUA 

CBOMCTB 06BEKTOB HEXMBOM IPUPOAH! (BOABI, BO3IyXa, MECKa, TIMHBI, IIO9BEL, KaMHel H 

IPYTHX), 3HAKOMHUT C MHOT0oO0pa3neM BOJAHBIX PecypcoB (Mopsi, OKeaHBI, 03€pa, PEKH, 

BOJOMAzbl), KaMHell M MHHEpAJOB, HEKOTOPBIX TOJE3HBIX HMCKOMAeMBIX permoHa 

npoxusaHus (HedTh, Yroib, cepebpo, 30710TO, aIMa3bl H Apyrue); o6 HCIONB30BaHUH 

4eIOBEKOM CBOMCTB HEXXHMBOH IPUPOJIBI U1 XO3AUCTBEHHBIX HYXKIT (BeTpsIHbIE MEIBHHILBL, 

BOJIOXPAHWINIIA, COIHEUHbIe OaTapew, JNeIsSHbIC KaTKH); O HEKOTOPhIX HeOECHBIX Telax 

(TUTaHETHl, KOMETbL, 3B€3/IB1), POJIH COTHEYHOTO CBETa, TEIIa B XKUSHH YUBOM PUPOIEL; 

yIIyGIseT Npe[CTaBleH s O XapaKTepHBIX ABICHUAX TPUPOMELL B pa3Hble CE30HEI 

rojia (M3MeHeHHe TeMIepaTyphbl BO3AyXa, POk BETPa, JINCTONA/A 1 OCALAKOB B npupoze), 

J3MEHEHHMSIX B JKM3HM JKHBOTHBIX, DAacTeHMil M 4WelOBeKa, O BIMSAHUH JCATEIBHOCTH 

yeJloBeKa Ha IPUPOAY; 

3aKpeIUIAeT NPaBIiia oBEIeHHs B IIPUPOJIE, BOCIUTHIBACT OCOSHAHHOE, OepexHoe H 

3a00T/INBOE OTHOILEHME K IIPUPOJE U €€ pecypcaM. 

19.8. Pemredrie COBOKYIHBIX 3aia4d BOCIUTaHHMA B paMKax 00pa3oBaTeNbHOM 

obnactu «Ilo3HaBaTeIbHOE pa3BUTHE) HAIPABJIEHO HA npuoGleHre AeTel K HeHHOCTAM 

«Yenosek», «CeMbsay, «[losHanue», «PoauHa» U «[Ipupoaa», 4To npeAronaraer: 
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воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государс
твенным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края
, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению прир
оды. 

20. Речевое развитие. 

20.1. От 2 месяцев до 1 года. 

20.1.1. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать 

интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать 

вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребёнка повторять 

фонемы, повторять за ребёнком фонемы, произносимые им; вводить в речь
 слова, 

связывая их со смысловым содержанием; 

2) с 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить 

взглядом, а затем и указательным жестом названну
ю педагогом знакомую игрушку, 

предмет; развивать предпосылки активной речи (лепет, подражание просты
м слогам 

и звукосочетаниям), поддерживать стремление детей вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и детьми в играх; 

3) с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь 

детей, формировать умение различать близких; закреплять умение находить 

предмет по слову педагога, выполнять движения, действия; находи
ть по слову 

педагога из 5-8 знакомых игрушек одну, узнавать изображение знакомого предмета 

на картинках; развивать активную речь: произносить первые облегченные
 слова, 

обозначающие названия знакомых предметов и действий. 

20.1.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) С 2 месяцев - подготовительный этап речевого развития. Педагог дает 

образцы правильного произношения звуков родного языка, интонационно-

выразительной речи. При этом старается побудить ребёнка к гулению. 

2) С 4 месяцев - педагог побуждает ребёнка к произнесению первых гласных 

звуков. Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фольк
лорных 

текстов, которые обыгрывают предметы, игрушки. 

3) С 6 месяцев - педагог побуждает ребёнка к общению со взрослым и 

сверстниками, к поисковым действиям относительно названного предмета, 
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BOCIIMTAHUE OTHOIIEHHS K 3HAHHMIO KaK LIEHHOCTH, IOHMMaHHE 3HA4CHHA 

o6pa3oBaHus 11 UenoBeKa, 00ecTBa, CTPaHbL, 

npuobIIeHre K OTEYeCTBEHHBIM TPAJMLMAM H TMpasiHMKaM, K HCTOpHH H 

JIOCTEKEHUSM POHOM CTPaHBI, K KYJIbTYPHOMY HACIEAMIO Hapo0B Poccuy; 

BOCIIUTaHME YBAKEHWS K JIOAAM — IpPeCTaBUTENAM DasHBIX HapoJoB Poccun 

HE3aBUCHMO OT MX STHHUYECKOH IPHUHAUICHKHOCTH, 

BOCIIUTAHHE YBAXUTEJHHOTO OTHOLIEHMS K IOCYJapPCTBEHHBIM CHMBOJIAM CTPAHbI 

(dnary, repOy, rHMHY); 

BOCITMTAHHE GEPe)XHOro ¥ OTBETCTBEHHOIO OTHOIUECHHMSA K NPHUPOJE POJHOrO Kpasd, 

POMIHOM CTPaHBI, IPHOOpETEeH e IEPBOT0 OMBITA IEeUCTBUM [0 COXPAHEHHUIO ITPUPOJIEIL. 

20. PeueBoe pa3BHUTHE. 

20.1. Ot 2 mecsiues 10 1 roxa. 

20.1.1. B obnacTa pedueBOro Da3BUTHS OCHOBHBIMHM 3aqajiaMu 06pa3oBaTeIbHON 

IESATEIBHOCTH SBIISIOTCS: 

1) ¢ 2 mecsues: GopMHPOBATH NPEANIOCEUIKM JUIA Pa3BUTHA peiM; aKTUBAU3MPOBATE 

MHTOHALMOHHYIO BBHIPA3UTEIBHOCTh DEYEBBIX DeakUMid H BOKanu3auui; mobyxaath 

BCTYIarh CO B3POCIBIM B OOLIEHHE, 3MOLMOHAIBLHO BBISHIBAs peb&Hka MOBTODPSTH 

hoHEMBI, IOBTOPATH 32 PeOEHKOM (QOHEMBI, IPOU3HOCKMbIE MM; BBOJUTE B PEHb CJI0BA, 

CBSI3BIBasl KX CO CMBICIIOBBIM COJIEPXKaHUEM; 

2) ¢ 6 MecsleB: pa3BUBATh CHOCOGHOCTH NMOHMMAHMS PedH B3POCIOrO, HaAXOXUTH 

B3IJIAZIOM, @ 3aTeM M YKa3aTeJbHbIM )KECTOM Ha3BaHHYIO N€J]aroroM 3HakOMyo HIPYIIKY, 

IpeJMET; pa3BUBATh NPE/INOCHUIKY aKTHBHOH peur (memeT, moJgpa)kaHue MPOCTHIM CIIOraM 

M 3BYKOCOYETAHHAM), MNOIEPXKUBATh CTPEMIICHHE Aetell BCTymatb B KOHTakKT C 

OKPYXaIOILMMH B3POCIIBIMHU ¥ ICTBMH B HIPaAX; 

3)c 9 MecsieB: pa3BMBaTh MOHMMaHHE DEYH: oboramars MacCUBHBIA CJIOBaphb 

JeTedl, (OPMMpOBaTh yMEHHE pa3IMyaTh ONM3KMX; 3aKpeIULTh yMEHUE HAaXOIUTh 

IpeJIMET [0 CIOBY IE€Narora, BBIMONHATH IBIKCHHUS, OeUCTBUA; HAXOOUTh IO CIIOBY 

mejarora u3 5-8 3HaKOMBIX MIDYILIEK OIHY, y3HaBaTh M300paXKeHne 3HAKOMOTO Mpe/MeTa 

Ha KapTHHKax; pa3sBHBAaTh AKTUBHYIO peyb. NPOU3HOCHUTH IEPBbIE obierueHHble CIIOBA, 

0003HavaroIre Ha3BaHU 3HaKOMBIX NIPEAMETOB U e CTBHM. 

20.1.2. Conepxanue 06pa3oBaTebHOM AeSITEIbHOCTH. 

1) C 2 MecsueB — HOATOTOBMTENBHBIH 3Tall PEYEBOrO PasBATHA. Ileparor maer 

06pasisl MPaBUIBHOTO TNPOM3HOLIEHMS 3BYKOB POAHOrO  A3bIKa, MHTOHALIMOHHO- 

BBIpasuTebHOM peun. [Ipu 3ToM cTapaeTcs no0yauTh pe6EHKa K IyJICHHIO. 

2) C 4 mecsies — negaror nobyxuaeT peOEHKa K MPOM3HECEHUIO HIEPBBIX IITACHAIX 

3BYKOB. PeueBble MIPBI-yYIPRXKHEHHs C ACTHMH CTPOATCS Ha COACpXaHUHU (bOTBKIOPHBIX 

TEKCTOB, KOTOPbIE OOBITPBIBAIOT IPEAMETHI, UTPYIIKH. 

3)C 6 MecseB — meparor moQOyxaaeT pe6EéHKa K OOIIEHHMIO €O B3POCIBIM H 

CBEpPCTHHKaMM, K IIOMCKOBBIM JEHCTBUAM OTHOCHTEJBHO HA3BAHHOTO peaMera, 
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использует вопрос «Где?», ребёнок находит названный предмет (делает 

указательный жест), выбирая из 2-3-х рядом стоящих предметов. Педагог 

формирует у ребёнка умение вслушиваться в произносимые им звуки, слова, 

различать интонацию голоса, понимать некоторые слова, устанавливать
 связь между 

словом и предметом. У ребёнка появляется лепет, который формируется через 

подражание на основе уже имеющихся слогов. 

4) С 9 месяцев - педагог формирует у ребёнка умение понимать обращенную к 

нему речь в виде четких коротких фраз и отдельных слов. Новые (незнакомые 

ребеёнку) слова педагогом выделяются интонацией, медленным тщательным 

проговариванием и многократными повторениями. В процессе действий по уходу за 

детьми педагог закрепляет в речи новые простые слова, развивает умен
ия называть 

окружающие предметы быта, мебели, игрушек, одежды; поощряет выполнение 

простых игровых действий по словесному указанию взрослого; развивает умение 

детей узнавать и называть слова (при помощи лепетных слов, звукоподражаний), 

обогащает активный словарь словами, состоящими из двух одинаковых слогов. 

Педагог закрепляет у ребёнка умение откликаться на свое имя, показывать 

окружающие предметы. 

20.2. От 1 года до 2 лет. 

20.2.1. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреп
лять 

умения понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые 

действия, признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение 

произносить несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое 

общение со взрослым; стимулировать детей подражать речи взрослого человека, 

повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, обозначающие близких 

ребёнку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от 

детей коротких фраз; воспитывать у детей потребность в общении; 

привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора 

(потешки, пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для 

малышей, книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с 

игрушками; 

реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при 

чтении и пропевании фольклорных текстов; 

побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, 

песенок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 
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ucnionssyeT Bompoc «Ime?», peGEHOK HaXOAWT Ha3BaHHBIH MNpeaMeT (menaet 

yKa3aTelbHBIA KecT), BHIOMpas u3 2-3-X psAOM CTOAIMX MPEIMETOB. [lenaror 

dbopMupyer y pebGEHKa yYMeHME BCIyIIMBATHCS B NPOM3HOCHMBIE MM 3BYKH, CJIOB3, 

pasIMuaTh HHTOHALMIO r0JI0Ca, IOHMMATh HEKOTOPBIE CIOBA, yCTAHABIMBATD CBA3b MEXKIY 

COBOM M mpeaMeToM. Y peGéHka MOSBIAETCS JIENET, KOTOpbId (OopMHUpyeTCs Hepes 

noJpaxaHue Ha OCHOBE YK€ HMEIOLIUXCS CIIOTOB. 

4) C 9 Mecsiues — negaror popmupyet y pebéHka yMeHHe IOHUMATh o0paleHHyo K 

HEMy pedb B BHIE YETKMX KOPOTKMX $pas u orTaenbHbx cios. Hosbie (He3HaKOMBIE 

pebeéHKy) cloBa NENAaroroM BBIAENAIOTCS MHTOHAUMEH, MEUIEHHBIM TINATe/bHEIM 

[POrOBapMBAHHEM M MHOTOKDATHBIMU NOBTOPEHUSMH. B Iipoliecce AeicTBUM MO yXOAY 32 

JETBMH IIEIAror 3aKpelulsieT B PeYH HOBBIE IPOCTHIE CIIOBA, Pa3sBUBACT YMEHHS Ha3bIBaTh 

OKpy’)Xalolye TpeaMeTsl ObITa, Mebenm, WIPyIIeK, OIEK[IBI; MOOIIPSET BHIINOIHCHHE 

IPOCTHIX MIPOBBIX AEHCTBHI IO CJIOBECHOMY yKa3aHHIO B3pOCJIOTO; pa3sBUBaeT yMCHHUE 

JeTeil y3HaBaTh ¥ Ha3bIBAaTh CJIOBA (IIPU IOMOIUM JIENETHEIX CIIOB, 3BYKOIOApaXKaHHH), 

00oraiaeT akTUBHBIM CIIOBaph CJIOBaMH, COCTOSIMMMH M3 IBYX OJIMHAKOBBIX CJIOTOB. 

[Temaror 3akpemnsieT y peGEHKa yMeHHME OTKIMKAaThCs Ha CBOE HMs, IIOKasbIBaTh 

OKpY>Karollye npeMeETEL. 

20.2. Ot 1 rona o 2 ner. 

20.2.1. B o6nacTd pedyeBOro pasBUTHS OCHOBHBIMM 33jiauaMu 06pa3oBarelbHOMU 

JEATEILHOCTH SBJISAIOTCS: 

1) or 1 rozga 1o 1 roza 6 Mecses: 

pa3sBUTHe MOHHMAHWS PEYH: PACIIUPATH 3alac MOHMMAEMBIX CJIOB; 3aKpeILIATh 

yMeHHs [IOHMMaTh CJIOBa, 0003HAYaMoIMe YacTH Tela 4e/0BeKa, OLITOBBIE M UIPOBBIE 

JIeHCTBHS, IPU3HAKH [PEIMETOB; IOHUMATH IPOCTHIE M0 KOHCTPYKLHMH (pasbl B3pOCIIOro; 

pasBATHE aKTHBHOM pedYd: MpOAOKaTh (GOpMHpOBaTh y JHeTeH yMeHHe 

IIPOM3HOCUTE HECIOXHBIE 3BYKONOJPAKAHMA, NPOCTHIE CJI0BA; DasBUBATE pPEUeBOC 

oblIeHre co B3POCIBIM; CTHMYJIMPOBAaTh AETEH MoApaxaTb pevd B3POCIOro HCIOBeKa, 

MOBTOPSATH 32 B3POCIEIM U IPOM3HOCUTH CAMOCTOATEINBHO CII0BA, 0003HAYArOIIMe OTU3KKX 

peGEHKy Joell, 3HaKOMble IPEAMETHI i HIPYLIKHA, HEKOTOphIE JIEHCTBHS, J00HUBaTECS OT 

JeTell KOPOTKHX (pa3; BOCIHUTHIBATE Y AeTell MOTPEOHOCTE B OOLICHHH; 

NpUBNEKaTh Maiblileil K CIYNaHWIO INPOM3BEACHHH HApOIHOTO dobKiIopa 

(TIOTELIKM, TIECTYWIKH, [ECEHKH, CKa3K1) ¢ HarAIHBEIM CONPOBOXICHUEM (MrpyImKu A 

Manbllel, KHIKKH-MIPYIIKH, KHIDKKA-KAPTHHKM) M HMIPOBBIMH JSHCTBHAMH € 

UIPYLIKaMU; 

pearupoBaTh yJIBIOKOM 1 JBIKEHUSMHM Ha SMOLMOHAIBHBIE PEAKIMH MAabIIia [IpH 

YTEeHHH U IpOIrieBaHUH (OIBKIOPHEIX TEKCTOB; 

o6y /IaTh K OBTOPEHHUIO 3a [e[]aroroM IpH YTeHUH CJIOB CTHXOTBOPHOTO TEKCTa, 

IIeCEHOK, BHIIOJIHEHHIO IEHCTBUH, O KOTOPHIX UIET peyb B IIPOM3BEIECHUH; 
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рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках

картинках предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1года6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать 

речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас 

слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в замен
е звукоподражательных 

слов общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, 

воспроизводить за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей 

употреблять несложные для произношения слова и простые предложения; 

развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, 

песенок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки

игрушки, книжки-картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, сказок; 

поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в 

процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных 

художественных произведений; 

формировать умение показывать и называть предметы, объекты, 

изображенные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые 

персонажами действия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интон
ации поэтических 

произведений; 

побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку 

песенок и стихов. 

20.2.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребёнка 

за счет имени ребёнка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи 

понимание слов, обозначающих предметы, действия («ложись спать», «покатай»), 

признаки предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией; 

развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на 

простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и 

произносить самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и 

действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 
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paccMaTpuBaTh BMeCTe C II€aroroM M y3HaBaTh u300paXkeHHblE B KHMKKax- 

KapTHHKaX TIPeAMETHI i JeHCTBHS, O KOTOPBIX TOBOPUJIOCH B IPOU3BE/ICHHM; 

2) ot 1 roga 6 MecsLeB 10 2 JET: 

pa3BUTHE TMOHMMAHMA PEUM: 3aKPEILIATH YMEHHE [IOHUMATh CII0Ba, obo3HayaroImue 

Tpe/IMETH, HEKOTOpbIe JeiCTBMS, MPU3HAKH, PasMep, LIBET, MECTONOIONKEHHE; [IOHUMATD 

peyb B3POCIOTO U BBIIONHATE €r0 NPOCHObI; BEINOTHATE HECIOXKHEIC IOPYCHHUS, 

pasBUTHE aKTUBHOM peun: mobyxiaTe AeTei HCIONb30BaTh HaKOIIEHHBIN 3anac 

CJIOB IO MOJPAXAHUIO U CAMOCTOATEIBHO, YIIPAXHATh B 3aMEHE 3BYKOMOAPaXaTCIBHbIX 

cOB  0OIeynoTpeOUTENBHBIMY; CIIOCOOCTBOBATE  Pa3BUTHIO IUAIOTHIECKOA peuH, 

BOCIPOM3BOJUTE 32 B3POCIBIM OT/EJBHBIC CII0BA U KOPOTKHEC (pasbl; MOOYXAATh AeTeH 

YIOTPeBIIATH HECTOXHbIE JUIsl IIPOM3HOLIEHHS CJI0BA U IIPOCTHIE NPEANOKEHHU, 

pasBUBATh yMEHHE CIIyIIaTh YTEHHE B3POCIBIM HAuM3yCTh IOTEIICK, CTHUXOB, 

IECEHOK, CKa30K ¢ HaTiIsSAHbIM COHNPOBOXKJIECHMEM (KapTUHKH, MIPYINKH, KHHMXKKH- 

UIPyLIKH, KHIKKA-KapTUHKH); 

Pa3BHUBATh y JAeTel yMEHNE SMOLMOHAILHO OTKIMKATECA HA PUTM U MEJIOAUTHOCTE 

HeCTYIIEK, IECEHOK, MOTEIIEK, CKa30K; 

MOLEPXKMBATE TIOJOKUTENbHbIE SMOIMOHANBHbIE M H30MpaTe/bHbIE PEaKUUK B 

mpolecce  uTeHMs  IpousBelieHMd  QoNBKIOpAa M KOPOTKMX  JIUTEPaTypHBIX 

XyJI0’)KECTBEHHBIX [IPOU3BENCHUIH; 

QgopMHpOBaTL yMeHHMe IIOKa3blBaTh M  Ha3plBaTh  IPEAMETEL 00BEKTHI, 

u300paXeHHble B  KHIDKKAaX-KapTHHKax; [IOKa3blBas, HasblBaThb  COBEPIIACMBIC 

rIepCoOHaXXaMH ACHCTBHS, 

BOCIIPMHMMATH BOIPOCHTEIBHBIE M BOCKIMUATENBHBIC WHTOHALMM IO3THIECKMX 

NPOU3BEECHUN; 

no6yXJIaTh JOTOBapuUBaTh (3aKAaHYMBATH) CIOBA M CTPOYKM 3HAKOMBIX pebEHKyY 

TIECEHOK U CTHXOB. 

20.2.2. CogepxaHue 06pa3oBaTeIbHON NeATEIbHOCTH. 

1) Ot 1 roxa o 1 ropa 6 Mecsues: 

pasBuTHE IIOHMMAHMs PEYH: IeJaror pacimpseT 3amac OHHMAeMBIX CIIOB peOEHKa 

3a cueT UMeHHM peO&HKa, peAMETOB 00MX0/Ia, Ha3BaHUH KHBOTHBIX,; aKTHBU3UPYCT B PEH 

[IOHMMAaHHe CJIOB, 0003HAYAIOIIMX [PEIMEThl, JeHCTBUA («IOXKHUCh CIATh», «roxarai»), 

NpU3HAKM [pPEAMETOB; 3aKpelJseT yMEeHHe [OHMMaTh pedb  B3pOCIOro, He 

MOAKPEILUIEHHYIO CUTYallMeEH, 

pasBUTHE AaKTMBHOM pedd: nemaror Qopmupyer y HeTeH yMEHHMS OTBEHaTh Ha 

npoctele Bompocsl («Kto?», «Uto?», «Hro Aenaer?»), MOBTOPATH 33 IERAaroroMm M 

IIPOM3HOCUTH CaMOCTOSITENFHO ABYXCJIOXKHEIE CJIOBA (mama, Katst), Ha3pIBaTh UTPYIIKU U 

NeiCTBHS ¢ HUMH, MCIIOIB30BaTh B peuH (passl U3 2-3 CIIOB. 
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2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 

обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), действия и 

признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует 

умения детей понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по 

слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и 

принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и 

вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); 

выражать словами свои просьбы, желания; педагог активизирует речь детей, 

побуждает её использовать как средство общения с окружающими, формирует 

умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе отобразительной 

игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся 

транспортом педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую 

активность, дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребёнок 

пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог 

закрепляет у детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять 

одноименные действия разными игрушками. 

20.3. От 2 лет до 3 лет. 

20.3.1. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей 

умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и 

формировать умение использовать данные слова в речи. 
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2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на 

вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, 

сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку 

стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; 

формировать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содерж
анием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и 

самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций 

художественного произведения. 

20.3.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение 

по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный 

кубию> ), различать их местоположение, имитировать действия людей и движения 

животных; активизирует словарь детей: существительными, обозначающими 

названия транспортных средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, 

домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими тру до вые 

действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, 

обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). 

Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, 

некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и 

собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения 

личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых и 

сверстников. 
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2) 3ByKoOBas KyJIbTypa peuHu: 

YIpaXXHATh JeTed B NPaBWILHOM IPOM3HOIIEHWM IJIACHBIX M COIJIaCHBIX 3BYKOB, 

3BYKOIOIPAXAHUM, OTeNBbHBIX CJ0B. (DOpMHPOBaTh INPaBHIBHOE IPOM3HOLICHUEC 

3BYKOIO/IpaXkaTeJBHbIX CJIOB B Pa3HOM TEMIIE, C Pa3HOM CHJIOH royoca. 

3) 'paMMaTHYECKUI CTPOM PEYH: 

GOpMHpOBATh y JeTell yMEHHE COTTIaCOBBIBATE CYLIECTBUTEIBHBIE K MECTONMEHH C 

IJ1aroj1aMM, COCTaBJIATh Gpasbl U3 3-4 ciloB. 

4) Cs3Has peyb: 

TIPOJOJKATh Pa3BUBaTh y JieTel yMeHMs NMOHMMaTh pedb IeJarora, OTBe4aTh Ha 

BOIIPOCHI; PACCKA3bIBATE 06 OKPYXKAIOMEM B 2-4 IIPEATOKEHHAX. 

5) UuTepec K XyA0XXECTBEHHOH JIUTepaType: 

dhopMHpOBaTh y LeTeil yMeHHe BOCIPHHMMATH HEOOJBLIME IO 00beMy MOTEIIKH, 

CKa3KH M PaccKasbl ¢ HATJSAHBIM COLPOBOXIEHNEM (1 Ge3 Hero); 

o6y aTh JOrOBapHBATh U IPOM3HOCUTH YETBEPOCTHIIIHNSA YHKE H3BECTHBIX pe6EHKY 

CTHXOB H IIECEHOK, BOCIIPOM3BOJIUTE UTPOBbIE JEHCTBHS, JIBIKEHHUS IEPCOHANKEH; 

MOOMIPATh OTKIMK Ha PUTM H MEJIOJUYHOCTh CTHXOTBODEHHMH, MOTELIeK; 

(hOpMHIpPOBATL YMEH¥E B IIPOLIECCE UTEHHS IPOU3BEJICHHS IIOBTOPATE 3BYyKOBBIC KECTHI; 

pasBUBaTh yMEHHE IPOM3HOCHTH 3BYKOIOApXaHHs, CBA3AHHBIE C COACPXKAHMEM 

IMTEpaTypHOrO MaTepuana (Msy-Mfy, THK-TaK, 6aro-Oail, KBa-KBa M TOMY nogo6Hoe), 

OTBEYaTh Ha BOIPOCH! [I0 COIEPIKAHHIO IIPOYUTAHHBIX IPOU3BEICHHUN; 

mo6yXJaTh paccMaTpuBaTh KHUTH W WUIOCTpalMu BMECTE€ C [eJaroroM H 

CaMOCTOSITENIBHO; 

pasBMBATh BOCIPHUATHE BONPOCHTENBHBIX M BOCKIMIATEIBHBIX HHTOHALMI 

XyI0)KECTBEHHOTO [TPOM3BEICHHUS. 

20.3.2. Conepxanue 06pa3oBaTeIbHON NeSTEIbHOCTH. 

1) ®opmupoBaHUE CI0BapS: 

Melaror pa3sBUBAET IOHMMAHKE Pedl M aKTHBH3UPYET CII0Baph, pOPMUPYET yMEHHE 

[0 CIIOBECHOMY YKa3aHHIO HaXOIUTh NPEAMETHI 10 BeTy, pasmepy («IIpuHecH KpacHBIH 

KyGHK»), pasiudaTh MX MECTONONOXEHHe, MMUTHPOBATh ASHCTBHS JIONEH W ABHKCHMA 

JKMBOTHBIX; AKTHBH3MPYET CJOBaph JeTell: CyLIECTBUTENBHBIMA, O00O03HAYaOMMH 

HA3BAHMs TPAHCIIOPTHBIX CPEJACTB, 4acTeil aBTOMOOWIS, pacTeHHi, $PYKTOB, OBOLIEH, 

JOMAIHAX >KMBOTHBIX M MX JE€TeHBINIed; Ivarojamu, OOO3HAYAIOIMMH TPYAOBBIC 

JeiicTBHS  (MBITh, CTUPaTh), B3aMMOOTHOIEHMS (IIOMOYb);  NpHJIAraTeIbHBIMH, 

0603HAYAIOMMME BETMYMHY, LBET, BKYC TNpEAMETOB; Hapeuusimu (ceidac, Aaiexo). 

[lemaror 3akpemnseT y JAeTell Ha3BaHMS MpPEAMETOB W JCHCTBMH C MpEeAMETaMHy, 

HEKOTOPHIX OCOOEHHOCTEH IpeIMeTOB; Ha3BaHMS HEKOTOPBIX TPYMOBBIX JNeACTBUA H 

COGCTBEHHBIX JeiiCTBHl; MMeHa GNM3KUX TIoJel, MMeHa AeTedl rpymmsl; 0003Ha4eHHs 

IMYHOCTHBIX KAa4ecTB, 0COGEHHOCTEH BHEMIHOCTH OKPYXXKAroIMX peOEHKa B3POCIBIX H 

CBEPCTHHKOB. 

®OI1 J10 - 03 



62 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно 

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей 

характерно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В 

словопроизношении ребёнок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. Педагог поощряет детей использовать разные по 

сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не 

пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету ра
зговора при 

помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявляется 

эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать 

большинство основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует 

умение детей выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о 

нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в 

речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей проявлять интерес к 

общению со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе 

речь педагога, обращенную к группе детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную 

речь как средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи 

предложения разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

20.4. От 3 лет до 4 лет. 

20.4.1. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

ФОПДО-03 

2) 3ByxoBas KyJIbTypa peuu: 

mejaror popMupyeT y AeTell yMEHHE FOBOPUTH BHATHO, HE TOPOIIACH, l'IpaBI/IJ'IBHO 

IIPOM3HOCUTh [IJIacHble M COIJIaCHBIE 3BYKM. B 3BYKOINPOM3HOIICHHH VLA aetei 

XapakTepHO (M3MOIOTHYECKOEe CMATYEHHe IPAKTHYECKH BCEX COINAacHBIX 3BYKOB. B 

CJIOBONPOM3HONIEHHH PeOEHOK MBITAETCS IPOU3HECTH BCE CJI0BA, KOTOpPBIC HEOOXO0 MBI 

U BBIpOXEHHs ero Mplcind. Ilegaror mnoompsieT [eTeid MCHOJB30BaTh pasHbIC IO 

CIOKHOCTH CJIOBa, BOCIIPOM3BOJUTH PHUTM CIIOBa, (OPMHUPYET YMEHHEe HeTeH He 

IIPOMyCKaTh CJIOTH B CIIOBAaX, BHIPaXXaTh CBOE OTHOLICHHE K MPEIMETy pasroBopa IpH 

MoMoIIM pasHOOOpa3HEIX BepGanbHBIX U HeBepOaNbHBIX CPEACTB. Y [eTeH MpOsBIAeTCs 

HMOILIMOHAIBHAs HEIIPON3BOJIbHAS BBIPA3UTENLHOCTE PEUH. 

3) 'paMMaTH4YeCKUH CTPOH PEYH: 

[egaror I[OMOraeT JETAM OBJaJeTh YMEHHEM [PAaBWIBHO HCIIOJIL30BAThH 

GOJBIIMHCTBO OCHOBHBIX I'DAMMATHYECKMX KAaTErOPHMi: OKOHYaHUH CYILECTBUTENIBHBIX; 

YMEHBIINTENBHO-IACKATeNBHEIX Cy(QQUKCOB; MOOMIPSET CIOBOTBOPYECTBO, dbopmupyer 

yMeHHMe JleTeil BBIp@XaTh CBOM MBICIM IOCPEACTBOM  TPEX-, 1€TBIPEXCIOBHEIX 

IIpEeI0XKECHHH. 

4) Cps13Hasi peyb: 

nejaror (GoOpMHpYyeT y HETe YMEHHUS paccxa35113aTL B 2-4 MpemIoNKEHHIX O 

HAPHCOBAHHOM HA KapTHHKE, 00 YBHIEHHOM Ha IPOryJIKe, AKTMBHO BKIIO4AThCH B 

pedeBoe B3auMoJeiicTBIe, HANPABJIEHHOe HAa Pa3sBUTHE yMEHHsS NOHHUMATh obpallleHHYIO 

pedb ¢ omopoi u 6e3 ONOphl Ha HarVIAJHOCTB; NOOYXIaeT AeTed MPOSABIATH MHTEPEC K 

OBIIEHHI0 CO B3POCIBIMH M CBEPCTHHKAaMHM, BCTYNAaTh B KOHTaKT C OKPYXXarOIIMMH, 

BBID@KATh CBOM MBICIIH, YyBCTBA, BIIEYATICHHMS, HCIOJNB3Ys PEYEBBIE CPEICTBA H 

3JeMEHTapHble OTHKeTHble (opMynsl oOLIeHWs, pearuposaTe Ha obpareHue ¢ 

HCIIOJB30BaHUEeM JIOCTYIHBIX pPeuYeBBIX CPEACTB, OTBeYaTh Ha BONPOCHI Mejarora ¢ 

HMCIIONIB30BAaHMEM (pa3oBOi peud MM GOPMBI POCTOTO MPEAJIOKEHHS, OTHOCHTD K cebe 

peds neaarora, oGpalleHHyIo K Ipymne JeTel, IOHUMATh €€ COLepXKaHue; 

IeJaror pasBMBaeT y AeTeil yMEHHE MCIIOJb30BaTh MHUIMATHBHYIO PasrOBOPHYIO 

pedh Kak CPEeACTBO OOINECHMS M MO3HaHMs OKPYXalOLIETro MHUDA, YIOTpeOIATE B PEYM 

NIpeaIOXKeHHs Pa3HBIX THIIOB, OTPAXKAIOLINE CBA3H U 3aBUCHUMOCTH 00BEKTOB. 

20.4. Ot 3 net g0 4 ner. 

20.4.1.B obnacTi pedyeBOro pa3sBHUTHUHA OCHOBHBIMH 3a/lavaMH obpazoBaTelIbHON 

JE€ATEIBHOCTH SBJISIOTCA: 

1) ®opMHpOBaHHUE CIIOBAPSL: 

oforaieHue ciIoBaps: 3aKpeIlLiTh y JeTed yMeHHe pa3iiM4aTe U Ha3bIBATh JacCTH 

IPeIMETOB, KayecTBa MPEAMETOB, CXOAHBIC IO HA3HAYEHWIO MNPEIMETHl, IOHUMATH 

0606 1La0IIHE CII0BA; 

AKTHBHM3ALMSA CJIOBApA: aKTMBU3MPOBATh B PEUM CJIOBA, 00O3HAYAIOIME HA3BAHMSA 

npeaMeToB OIIDKaMIIEro OKpYyKeHHs. 
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2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все 

гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и 

короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять 

у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать 

приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в 

речи разными способами словообразования. 

4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. 

Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об 

игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ни
м. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с 

терминами «слово», «звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр; 
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2) 3ByKOBas KyJIbTypa peyu: 

IIPOJOIKATh 3aKPeIUIATh y JeTell yMEHHE BHSTHO NPOM3HOCHTH B CJIOBaX BCe 

IJIaCHBIE ¥ COTJIAcHEIE 3BYKH, KPOMe IIMIISUIMX ¥ COHOPHEIX. BEIpaGaThiBaTh MpaBU/IbHBIH 

TEMII pedl, MHTOHALMOHHYIO BBIPA3WTEIBHOCTD; OTYETIMBO IIPOM3HOCHTH CJI0BAa 1 

KOpOTKHe Gpaskl. 

3) 'paMMaTH4YeCKHH CTPOM pEYH: 

TIpOJ0JXaTh GOPMHUPOBATE Y JIeTeH yMEHHUs COIAcOBBIBATEH CIOBA B pole, “HCIIE, 

najgexe; YnoTpeGIATh CylleCTBUTENBHEIE C IPE/UIOraMH, HCNONB30BaTh B pevd MMeEHa 

CyIIeCTBUTENIbHEIE B ()OPME EMHCTBEHHOTO W MHOXXECTBEHHOTO MHCIa, o6o3Havaromue 

JKUBOTHBIX M WX J[CTEHBIIIEH; CYLIECTBUTENBHHIX B (OpME MHOXECTBEHHOrO 4YHMCiIa B 

POIMTENBHOM TIaJiexe; COCTABNATh NPEJIOKEHUSA ¢ OJHOPOIHBIMU WICHAMH. 3aKperusiTh 

y neTeit ymeHus o00pa3soBhIBaTh MOBENHMTENbHYIO (OPMY IJIarojoB, HCIONBE30BATH 

IIPUCTABOYHBINA cTIOcOoG /Uit 06pa3oBaHMs IVaroJIOB, 3HAKOMMTE JIETeH C o0pazoBaHNEM 

3BYKOINO/paXkaTebHEIX TIaronoB. COBEPIIEHCTBOBATh Y JETEH YyMEHHE IIONb30BAThCS B 

pedHr pasHBIMHU criocobamu c10BOOOpa3OBaHUA. 

4) Cpsi3Has peyb: 

TIPOJIOJKATh 3aKPEIUIATh y JeTeH yMeHHWe OTBeYaTh Ha BONPOCH! Mejarora IpH 

paccMaTpHBAaHUH [PEMETOB, KapTHH, HIUTIOCTpaLuil; CBOOOIHO BCTYNATh B obImeHre co 

B3DOCTBIMH M J€TbMH, [OJB30BaThCS TNPOCTHIMA  (OpMyNaMK pEeveBOro STHKETa. 

BOCIHMTHIBATG YMEHHME IOBTOPSTH 32 [IeJaroroM pacckas u3 3-4 MpeloXeHHH 06 

WIPYIIKE WIH TO COAEPXKAHMIO KApTUHBI, MOOYXHaTh yJacTBOBaTh B JApamaTH3allMd 

OTPBHIBKOB M3 3HAKOMEIX CKa30K. ITogBOAMTH [eTell K NepecKasblBaHMIO JIUTEPATYPHBIX 

npousBe/ieHuil, HOPMHUpPOBATE yMEHHME BOCIPOM3BOIHMTE TEKCT 3HaKOMOM CKa3K¥l HIIH 

KOPOTKOTO paccKasa CHauana 1o BOPOcaM IIe/iarora, a 3aTeéM COBMECTHO C HUM. 

5) IoaroroBka aeTei k 00y4EHHIO rpaMoTe: 

¢dopMHpoBaTh yMEHHE BCIYLIMBAThCS B 3ByYaHHE CJIOBA, 3HAKOMHTH aeTed ¢ 

TEPMUHAMH «CJIOBOY, «3BYK» B IIPAKTUYECKOM IIJIaHE. 

6) UnTepec K XyI0XKECTBEHHOM JIMTEpaType: 

06OraIaTh ONBIT BOCIIPHATHS KaHPOB GONBKIOpa (IOTENIKH, ECEHKH, NPHOayTKH, 

CKA3KH O JXMBOTHBIX) H XYJIOXECTBEHHOW JUTEpaTyphl (HeGONBIIME aBTOPCKHE CKasKH, 

PaccKassl, CTHXOTBOPEHH); 

GOpMHpOBAaTh HABBIK COBMECTHOTO CIYIUAHHS BBIPA3HTENBHOTO HTCHHA M 

paccKa3sIBaHUA (C HAarJISIHBIM CONPOBOXKACHAEM H Oe3 Hero); 

CII0COGCTBOBATh BOCIPHUSATHIO U NOHUMAHHMIO COJIEPXKaHHMS M KOMIIO3MIMH TEKCTa 

(OCTYIIKHM HIepcoHaXeH, II0CIe10BaTEeIbHOCTD COOBITHI B CKa3Kax, paccKas3ax); 

opMupOBaTE yMEHME BHATHO, He CIEIIa IPOH3HOCUTH HeOoNpIINe MOTEIIKH 

CTHXOTBOPEHHMS, BOCIIPOM3BOJHTE KOPOTKHE POJIEBbIe JHAJIOTH U3 CKa3OK H npubayToK B 

Mrpax-JIpaMaTu3alysxX, HOBTOPATH 3a I1€JaroroM 3HaAKOMBIE CTPOUKH U pu(dMBI U3 CTHXOB, 

[IECEHOK, ITAJIBYMKOBBIX UID; 
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поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе 

совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, 

жесты) детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

20.4.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, 

воротник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), 

некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует 

у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 

названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части 

и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания 

порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и 

явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру 

речи, фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые 

и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное 

речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совер
шенствует 

умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе (кошка -

котенок, котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью 

педагога строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение 

образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать 

приставочный способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать 

звукоподражательные глаголы (чирикает). 
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IOJIepXKUBaTh oOLleHWe JeTed Apyr ¢ IOpYyroM H C IeJaroroM B IpoLecce 

COBMECTHOTO PACCMATPUBAHMS KHIDKEK-KapTHHOK, MIUTIOCTPALIMM; 

NOJIep)KHBaTh TIOJIOXHUTENbHEIE SMOLMOHAIBHEE TpOSBIEHHS (YIBIOKH, CMeX, 

eCTbl) ZeTeil B IPOLEcce COBMECTHOTO CITYIIAHHMS Xy 10KECTBEHHBIX IIPOU3BEIeHHH. 

20.4.2. Conepxanne 06pa3oBaTeIbHOM A€ TeNEHOCTH. 

1) ®opMupoBaHue CIOBAP: 

oboraiieHre cloBaps: negaror oboraiiaeT ClIOBaph JAeTed 3a CYET PacCIIMpPeHHs 

IpeACTABIeHUH O JIOAAX, NpeAMeTax, 4acTaX MpeaMeToB (y pyOamku — pyKasa, 

BODOTHHK, IIyTOBHla), KadecTB IPEJIMETOB (BeNMYHHA, IIBET, dopma, MaTtepHan), 

HEKOTOPEIX CXOIHEIX [0 Ha3HAYEHHIO NPeAMETOB (CTys — TabypeT), 00BeKTaX MpUPOAbI 

6KANIIEro OKPYXEHHs, X AeHCTBHSX, IPKO BHIPaXXEHHBIX 0COOEHHOCTAX, GOPMHUpYeT 

y IeTeit ymeHne NoHMMaTh obobmaromue cnosa (Mebes, ollexXa); 

aKTHUBH3aIMs CI0Baps: mearor GopMHUpYyeT y JA€Ted yMeHHe HCIOJIB30BaTh B peYH 

Ha3BaHMA IIPeIMETOB M OOBEKTOB OIIIDKAMIIEro OKpYXKEHHUs, 3HaTh UX Ha3HAYEHUE, YacTH 

M CBOWCTBa, [EWCTBMS C HHMH; Ha3BaHMA JEWCTBUA TUTHEHUYECKHX IIPOLECCOB 

YMBIBAHHS, ONEBAaHMS, KyIaHHMs, €MIbl, yXO4a 3a BHEIUHMM BUIOM M MOJJCpPXKaHUA 

MOpsi/IKa; Ha3BaHKsS HEKOTOPEIX KaYeCTB U CBOWCTB NPE/IMETOB; MaTepHaloB, 00BEKTOB U 

SIBJICHUU IIPUPOJIEL. 

2) 3ByKOBas KyJIbTypa peyu: 

IeJaror IpojiojDKaeT pa3BUBATh y JETEH 3BYKOBYIO M MHTOHALMOHHYIO KyIbTypY 

pedn, GOHEMATHYECKUH CIIyX, YMEHHE IPABIIBHO [POM3HOCHTE INIACHbIE 3BYKH; TBEPIbIC 

u msrkue cornacubte 3sykn ([m], [6], [m], [1], [a], [1], [x], [r], [x], [@], [8], [n], [c], [u]); 
CIBINATE CIELMAaIbHO MHTOHUPYEMEBIM B pedd Iefarora 3ByK, GOpMHpyeT NpaBHJIBHOE 

pedeBoe JbIXaHHe, CIIyXOBOE BHUMAHHME, MOTOPHKY PEYeBOro ammnapara, COBEpIICHCTBYET 

yMeHH€ feTeil BOCIIPOU3BOJMTE PUTM CTHXOTBOPEHHS. 

3) 'paMMaTH4YeCKuil CTpOM peyH: 

mejaror QopMHpyeT Y JeTedl yYMEHMs HCIONb30BaTh B DPEYM M TPABUIBHO 

COTNIACOBLIBATh IIPUIATATENBHEIE M CyLIECTBHTENBHEIC B PoJie, Majiexe, YIOTPeOIATH 

CYILLeCTBUTENBHEIE € IpejnoraMu (B, Ha, MOZ, 3a), HCIONB30BaTh B pEYM Ha3BaHMA 

JKUBOTHEIX M WX JETEHbIIed B EIMHCTBEHHOM M MHOXXEGCTBEHHOM YHCJE (KOLIKa — 

KOTEHOK, KOTSTa); COCTABIATE MIPOCTOE PAaCIpPOCTPaHEHHOE NPEUIOKEHUE U C TIOMOIIBIO 

TIeIarora CTPOUTH CJIOXKHBIE IIPENIOXKEHHUS, 

MefIaror 3aKpeIuiieT OBJNaJeHne AeTbMH PasHBIMH Crocobamu CI0BOOOPa3OBaHMSA 

(Ha¥MEeHOBaHUA IPEIMETOB IOCYABI C IOMOLIBIO cybdukcoB), GopMHUpyeT yMEHHE 

06pa3oBEIBATS OBENMUTENBHYIO (opmy rnaronos (Oerw, JIOBH), HCIIOJIB30BaTh 

PHCTABOYHBIA crocol st 06pa3oBaHMs TJIAroJoB (BOIIET — BBILIIEN), 0OPa30BLIBAThH 

3BYKOIO/Ipa)kaTe IbHbIE [1arosl (YMpHKaeT). 
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4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого 

называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета 

в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог 

формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на 

вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых 

фраз; 

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть к
ороткие стихотворения, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет 

в речи детей термины «слово», «звую> в практическом плане. 

20.5. От 4 лет до 5 лет. 

20.5.1. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета, время 
суток, характеризовать 

состояние и настроение людей; 

активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные 

глаголы, наречия и предлоги; употреблять существительные с обобщающим 

значением. 
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4) CBs3Has peyb: 

TIearor pasBUBaeT y JAeTeH CIeAylolle yMEHHUs: 10 HMHHMIMATUBE B3POCIIOrO 

Ha3BIBATh WICHOB CBOEH CEMbH, 3HAKOMBIX JMTEPATYpPHBIX IepoeB M HMX HNEeHCTBHS Ha 

KapTHHKaX, pa3sroBapyBaTh O TOOMMBIX UIPYIIKax; 3]IEMEHTapHO AOTOBapUBATECH CO 

CBEPCTHHKOM O COBMECTHBIX ACHCTBMAX B MIPOBOM OOLICHMH; C NOMOIIBIO Mejarora 

OlpeleNaTh M Ha3biBaTh SPKO BHIPOKEHHBIE SMOLMOHANBHBIE COCTOSHHSA HeTew, 

YYMTBIBATh HX NPU OOILICHWH: IOXAaNeTh, Pa3BeCeNUTh, MCIIONB30BATh JaCKOBBIE CJI0BA. 

Tlesiaror 3aKperuiseT y feTell yMeHHs UCIIONb30BaTh OCHOBHBIE GOPMBI PEUEBOT0O STHKETa 

B Pa3HBIX CUTYaIUAX OOLICHHMS, 

[Ie[aror CIOCOOCTBYET OCBOEHHMIO YMEHHMH JHANOTHYEeCKOW pedyH: OTBEYaTh HA 

BOIIPOCHI ¥ o6palieHus mefarora; coobumarb 0 CBOUX BINEYATIEHUSX, KENAHUAX; 3a[1aBaTh 

BOIPOCHl B YCIOBHSX HAarnLIHO TpEACTABICHHOH CHUTyauuH obmenus. Ilemaror 

hopMHpyeT yMeHHs y AeTell HCIIONB30BaTh IDPYXeTOOHBIH, CIIOKOMHBIA TOH, pe4eBbIe 

hOPMBI BEXUTMBOTO OGILIEHHS CO B3POCIBIMU M CBEPCTHUKAMHU: 3/0POBATHCA, HPOIIATHCA, 

61arofapuTh, BRIPAXaTh IIPOCEOY, 3HAKOMUTECS, Pa3BUBACT y AeTEH yMEHHs OTBEHaTh HA 

BOIIPOCKI, UCIIONE3Ys (HOpMY IPOCTOrO MPEIIOKEHNA UM BRICKa3bIBaHUA M3 2-3 MpoCThIX 

dpas; 
TeJaror CIOCOGCTBYET OCBOEHHMIO YMEHMH MOHOJIOTMYECKOH pedu: IO BOIpocaM 

COCTABISATh PAcCcKa3 MO KapTHHKe u3 3-4 MpeMIOXeHHH; COBMECTHO C ICJarorom 

IepecKasbiBaTh XOPOIIO 3HAKOMBIE CKa3KH; YMTaTh HAaM3yCTh KOPOTKHC CTHXOTBOPEHU, 

CITyIIaTh YTeHHUE AETCKUX KHUI M PaCCMaTpHBaTh MILTHOCTPALHMH. 

5) IToaroroBka aeTei k 06y4eHHIO rpaMoTe: 

negaror GopMHpYeT y JeTell yMeHHe BCIIyLUMBATECS B 3By4aHHE CJI0BA, 3aKPEILIAET 

B pe4H JIeTeil TEPMUHBI «CJIOBOY, «3BYK» B IIPAKTUIECKOM ILIaHE. 

20.5. Ot 4 ner go 5 ner. 

20.5.1.B ofnacTH pedyeBOro pa3BUTHsS OCHOBHBIMHU 3aJa4aMH o0pa3oBaTenbHOR 

OeATeIBHOCTH SBIISIIOTCAL: 

1) Pa3Butue cnosaps: 

oboraimeHie CclOBaps: BBOAMTE B  CIOBaph [eTed  CYyIECTBUTENBHBIC, 

0603Hauarompe npodeccuu, IIaroisl, TPyAOBble AedcTBUs. IIponomkaTh YIHTh neten 

ompedensaTh ¥ Ha3bBaTh MECTONOJOXXKEHHE IIPeIMETa, BpeMA CYTOK, XapaKTepu30BaTk 

COCTOSIHHE ¥ HaCTPOCHHUE JII0JIEH, 

aKTHBM3ALlMs CJOBaps: 3aKpeIlIiTh y JeTed YMEHMs HMCIOoNb30BaTh B PCHH 

CYILIeCTBUTENbHbE, O00O3HAYalONMe HA3BaHWs dYacTed H geTajeil  IpeaMeTOB, 

npuiaraTelbHple, 0003HaYalONIME CBOHMCTBA MPEIMETOB, Haubojee yNoTpeOUTEIbHbIC 

[JIaroisl, HApeuuss M IpPeQJIorH; YHNOTPeGIATh CYIIECTBUTENBHBIC C 00o001amuM 

3HA4YCHHUCM. 

®OI JI0 - 03 



66 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных зву
ков. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. Проводить работу по развитию фонематического
 слуха: учить 

различать на слух и называть слова с определенным звуком. 
Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение правильно согласовыв
ать слова в 

предложении. Совершенствовать умения: правильно использоват
ь предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и 

родительном падежах; правильно использовать форму множественного числа 

родительного падежа существительных; употреблять формы повелительного 

наклонения глаголов; использовать простые сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; правильно понимать и употр
еблять предлоги с 

пространственным значением (в, под, между, около); правильно образовывать 

названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреп
лять у детей 

умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу пред
метов, их качеств, 

действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и 

содержанию отвечать на вопросы. Поддерживать стремление дет
ей рассказывать о 

своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать небольшие ск
азки и рассказы, 

знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по образцу небол
ьшие рассказы о 

предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. Вос
питывать культуру 

общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по 

группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе по 
телефону, при 

вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать 

коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддержать и 

Завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

продолжать знакомить с терминами «слово», «звую> практически, учить 

понимать и употреблять эти слова при выполнении упражнений,
 в речевых играх. 

Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат 
по-разному и сходно, 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности, мо
гут быть разные 

по длительности звучания (короткие и длинные). Формировать уме
ния различать на 

слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов), определять и 

изолированно произносить первый звук в слове, называть сл
ова с заданным звуком; 
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2) 3ByKoBasi KyJIbTypa peHH: 

3aKpeIUIATh TNPABAIBHOE MPOM3HOLICHME [JIACHBIX M COTNIACHBIX  3BYKOB, 

oTpabaThiBaTh NPOU3HOLIEHHE CBUCTAIUMX, MMISIMX ¥ COHOPHBIX 3BYKOB. IIpomomxats 

paGoTy Hal [MKUMei: COBEPUICHCTBOBATh OTHYETINBOC NPOUIHOLICHHE  CJIOB " 

cloBocodeTanuit. 1IpoBoauTs paGoTy mo pa3BATHIO (HOHEMATHYECKOTO CIyXa: y4HTh 

pa3TMYaTh Ha CIyX M HashIBaTh CIIOBA C ONpEJCICHHBIM 3BYKOM. CoBepllIeHCTBOBATD 

MHTOHAIMOHHYIO BEIPa3HUTEIBHOCTD PEYH. 

3) 'paMMaTHYECKHUH CTPOid peyH: 

pOROIIKaTh (OPMUPOBATH y NeTedl yMEHHE NPaBUIBHO COLIACOBRIBATE CIIOBA B 

npeoxenuy. COBEPIICHCTBOBATE YMEHMA: NIPABANILHO UCIIONB30BATE MPEMIOTH B peuy; 

06pa3oBeIBaTh (HOPMY MHOKECTBEHHOrO HHCIA CYIICCTBUTE/BHEIX, 0003HaYa0IKUX 

eTeHbIIIell JKUBOTHBIX, YIOTPEONATH 3TH CYIUECTBUTENBHBIE B HMMCHMTEILHOM H 

POIMTENLHOM Majexax; MpaBUIEHO HCIIOJB30BATh dopMy MHOXKECTBEHHOrO HYHCIIA 

PONMTENBHOTO MajieXa CYyIUIECTBHTEIIbHBIX; ynotpeOaaTh (GOPMBI  MOBEIHTEILHOTO 

HaKJIOHEHHs  IJIaroJioB; JCIIONB30BaTh  IPOCTBIE  CJIOXKHOCOYHMHEHHBIC u 

CII0KHOTIOIYAHEHHBIE TIPEIJIOKEHHUS; NPABIIBHO MOHMMATE U yHnoTpeOIsATh NPELIOTH C 

IPOCTPAHCTBEHHBIM 3HaueHMeM (B, IOJ, MEXZy, OKOJIO); TPaBHIBHO 00pa30BBIBATH 

Ha3BaHMs IPEIMETOB IOCYIBL. 

4) Casi3Has peyb: 

TIPOJIOJKATH COBEPIIEHCTBOBATH JHANOTAIECKYIO Petb geTeil. 3aKperutiTh y AeTed 

yMeHHe Mo/fiepuBaTh Gecelly: 3a/aBaTh BONPOCHI IO NOBOIY MPEAMETOB, X KaudecTB, 

NefCTBHIA ¢ HHMH, B3aMMOOTHOLIEHHH C OKPYXAIOUMMH, NPaBHILHO IO dopme H 

COJepXKaHMIO OTBEYaTh Ha BONPOCHL. lloanepxuBaTh CTPEMIICHIC JeTell paccKasplBaTh O 

CBOMX HAOJIOCHHUAX, NEPEKUBAHMAX; MEPECKasbIBaTh HEOOIBIINE CKA3KH M PAcCKasbl, 

3HAKOMbIE JETAM M BHOBb IPOYUTAHHbIE; COCTABIIATE 110 00pasiy He6OJIbIINe PacCcKassl O 

TpeaMeTe, HIPYLIKe, IO CONEPIKAHHUIO CIOXKETHOH KapTHHBI. BOCHMTEIBATH KYJIBTYPY 

oblienns: (OPMHPOBaHHE YMEHHH NpPHBETCTBOBATh POAHBIX, 3HAKOMBIX, JeTeil 1o 

rpynmne. Mcronb3oBaTh (OpMYIs! pedeBOro STHKETa HpH OTBETE IO TeseOHy, IpH 

BCTYIUIGHHH B DasroBOp C HE3HAKOMBIMH JIOIBMH, IPH BCTPCHe rocreii. Pa3BuBath 

KOMMYHHKATHBHO-pEYeBble yMEHHUs Yy JeTeH (yMeHHEe BCTYNHUTh, IMOJJEPXaTh U 

3aBepINKTH OOLIEHHE). 
| 

5) IoaroroBka AeTel K 00y4CHHIO IPaMoTe: 

[POJOJIKATh 3HAKOMHTh C TEPMHHAMH «(CIIOBOY, «3BYK» MpPaKTHICCKH, YUYUTh 

[IOHHUMATh M YIOTPEGIATh 3TH CJIOBA MPH BBLINOJHEHAH yIpa)KHEHUH, B PEYEBBIX MIpax. 

3HAKOMUTE JeTell ¢ TeM, UTO CJIOBa COCTOST W3 3BYKOB, 3BYy4aT IO-pasHOMY M CXOIHO, 

3BYKH B CIIOBE IPOM3HOCATCS B ONPE/CICHHON MOCTEN0BATEILHOCTH, MOTYT OBITH pa3HbIe 

[0 JUTHTENBHOCTH 3By4aHHs (KOPOTKHE H JUTMHHbIE). POPMUPOBATH YMEHUA pasiniaTh Ha 

CIyX TBepAble W MATKAE COrIAaCHBIC (6e3 BBIIENEHMS TEPMHHOB), ONpPENENATH H 

H30JIAPOBAHHO TIPOM3HOCHTH TEPBLIif 3BYK B CIIOBE, Ha3bIBATH CIIOBA C 3aJ]JaHHBIM 3BYKOM; 
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выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, г
ромче, четче, 

чем он произносится обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички
, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авто
рские 

сказки, рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров 

литературных произведений; 

развивать способность воспринимать содержание и форму художественны
х 

произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, 

понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму 

поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений); 

развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительно
е 

чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное ис
полнение 

ролей в инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок); 

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писат
елей 

и иллюстраторов. 

20.5.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Развитие словаря: 

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предме
тов и 

материалов, из которых они изготовлены; названи
я живых существ и сред их 

обитания, некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части пр
едметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 
вкусовые 

качества, степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозна
чающие 

некоторые родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки; слова извинения, участия, эмоцио
нального 

сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог помогает детям овладеть правильным произно
шением звуков родного 

языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей умения правильно 

произносить свистящие и шипящие звуки; четко воспроизводить фонетичес
кий и 

морфологический рисунок слова; формирует умения говорить внятно, в с
реднем 

темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулир
уя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворен
ия. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение использовать полные, распростране
нные 

простые с однородными членами и сложноподчиненны
е предложения для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно 

употреблять суффиксы и приставки при словообразовании; использовать с
истему 
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BBIIE/IATH TOJIOCOM 3BYK B CIIOBE: IPOM3HOCUTD 3alaHHbIA 3ByK MPOTSHKHO, FPOMHE, HETHE, 

yeM OH IPOU3HOCUTCS OOBIYHO, Ha3bIBaTh N30JIMPOBAHHO. 

6) HuTepec K XyJ0XeCTBEHHOH JINTEpaType: 

060TraIaTh OIBIT BOCHPHATHS XaHPOB GonbKiopa (3araiky, CIUTAJIKH, 3aKITHIKH, 

CKa3K¥ O XMBOTHBIX, BOJIIEOHBIE CKA3KH) M XyHOXECTBEHHOH JTMTEpaTypsl (aBTOpCKHE 

CKa3Kd, pAacCKasbl, CTUXOTBODEHHs), 3HATh OCHOBHBIC 0COOEHHOCTH  >KAHPOB 

JIUTEPATYPHBIX POU3BEAECHH; 

pa3BHMBaTh CHOCOOHOCTh BOCIPUHHUMATH CONEPXKAHHE H bopMy Xyd0KECTBEHHBIX 

npousBe/ieHui (YCTaHABIMBATh TPUYMHHO-CIIECTBCHHbIE CBS3M B TOBECTBOBAHMM, 

MOHMMATh TVIABHEIE XapaKTEPUCTHUKM TepOeB; NMPHBJIEKAaTh BHUMaHHME JETeH K PUTMY 

I03THYECKOH peuH, 06pa3HbIM XapaKTePUCTHKaM IPEAMETOB U SIBJICHU ); 

pa3BUBATh XyLOXECTBEHHO-PEUEBble M HCIOIHUTEIECKUES YMEHUS (BBIpa3UTENBHOE 

yTeHWEe Hau3yCTh NOTelIeK, NpMOayTOK, CTHXOTBOPEHHH; BBIPA3UTEIBHOE HCIIOJIHCHUE 

pojieii B MHCIEHHPOBKaX; HEPECKa3s HeOONMBIINX PacCKas3oB U CKa30K); 

BOCTIATHIBATH IEHHOCTHOE OTHOLIEHNE K KHUTE, yBaXeHHe K TBOPUECTBY HHcaTeseH 

¥ WLTIOCTPaTOpOB. 

20.5.2. Conepxanne 06pa3oBaTebHOM e TeIbHOCTH. 

1) Pa3BuTue cioBapsi: 

negaror GopMupyeT y feTel yMeHHe MCIIOIb30BaTh B PeUy Ha3BaHMUA NPEIMETOB 1 

MaTepHaloB, U3 KOTOPbIX OHM H3TOTOBIEHBI, Ha3BaHMs JKUBBIX CYIICCTB M CPeA HX 

OGHTAHHS, HEKOTOpPbIE TPYAOBBIE HPOLECCHI; CJI0BA, 00O03HAYAIOUIME HACTH IPEIMETOB, 

06BEKTOB M ABJIEHU MPUPOJIBL, MX CBONCTBA M KayecTBa: IIBETOBbIE OTTCHKH, BKYCOBBIC 

KauecTBa, CTENleHH KauecTBa OOBEKTOB, SBIEHHUH; YHNOTPeOIATE CIOBa, 0003HaYaoIIKe 

HEKOTOpHE POJIOBBIE M BHIOBEIE 00O0IIEHHMS, a TaKkke Jexalue B OCHOBE ITHX 

0606IEeHni CylIeCTBEHHBIE [PH3HAKM; CIIOBA W3BMHEHHS, y4acCTHd, SMOLHOHAIBHOTO 

COYYBCTBHSL. 

2) 3ByKoBasi KyJIbTypa peyu: 

[1eJJaror MOMOTraeT JETSAM OBIafeTh NPABUIbHBIM IPOU3HOLICHAEM 3BYKOB PO/IHOTO 

S3BIKA ¥ CJIOBONPOM3HOIIEHHEM, Pa3BHBAET y JeTed 3BYKOBYO M WHTOHALHOHHYIO 

KyJIbTYpy peud, (OHeMaTHyecKui CIyX, 3aKpemier y AeTedl yMeHHs NpPaBUIBHO 

IIPOM3HOCUTE CBHUCTSIUME M IIMILINAE 3BYKH; Y€TKO BOCIPOM3BOIMTE dboHeTHUECKHH U 

MOp(OTOrHUecKUil PHCYHOK CloBa; GOPMHpPYET YMEHWS TOBOPUTE BHATHO, B cpellHeM 

TeMIIe, TONOCOM CPEIHEH CHIbI, BHIPA3UTENBHO YMTAaTh CTHUXH, Perylupysd MHTOHALMIO, 

TeMGp, CHILy TOJI0Ca ¥ PHTM Peyd B 3aBUCHMOCTH OT COAEPXKAHMA CTUXOTBOPCHMAL. 

3) I'paMMaTHYECKHHA CTPOH peyH: 

nesaror GopMuUpyeT y AeTeil YMEHHe HCIONb30BaTh MOJHBIE, PACIPOCTPAHCHHEIC 

[POCThIE ¢ OAHOPOJHBIMH WIEHAMH U CIOXHOMOIIMHEHHBIS NIPEIIOKEHNAS A7TA nepeaadyn 

BpeMEHHBIX, [POCTPAHCTBEHHbIX, ~NPUIMHHO-CICACTBEHHBIX CBsi3el; IPABUILHO 

ynotpeOaTs CyGPUKCH ¥ NPUCTABKA MPH CII0BOOOPa30BaHUH; HCIIOIB30BAaTh CHCTEMY 
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окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, обучает детей использовать вопросы 

поискового характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять 

описательные рассказ из 5-6 предложений о предметах и повествовательные 

рассказы из личного опыта; использовать элементарные формы объяснительной 

речи; 

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные 

загадки об игрушках, объектах природы; поддерживает инициативность и 

самостоятельность ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

формирует умение использовать в практике общения описательные монологи и 

элементы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает 

стремление детей задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи, развивает умение 

пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам; 

педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, сл
ушать ответы других 

детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием. Педагог формирует у детей умение участвовать в 

коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, 

использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы 

объяснительной речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения 

использовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы, формирует у 

детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», 

использовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по 

протяженности; помогает детям осваивать начальные умения
 звукового анализа 
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OKOHYAHHMI CYIECTBUTEJIBHBIX, IPHUIAraTelIbHbIX, TJIAaroJioB s oopMIIeHHs] PEYEBOTO 

BBICKa3BIBaHMS. 

4) CBsi3Has peyb. 

mejaror pasBMBaeT |y JeTedl  CBA3HYyI0, TpaMMaTHYeCKH  MpPaBHJIBHYIO 

IMANOTHYECKYI0 M MOHOJIOTHYECKYI0 peub, ofydaer [eTedl MCIONb30BaTh BOMPOCKH 

nouckooro  xapaktepa («l[lowemy?», «3aueM?», «[lna yero?»); COCTaBIAThH 

ONuCaTeNbHBIE pacckas M3 5-6 Mpe/UIoKEeHHd O npeaMeTax W IOBECTBOBATEILHBIC 

paccKasbl M3 JMYHOrO OIBITA; KCIONB30BATh JIEMEHTAPHbIC (GOpMEI OOBACHUTEILHOM 

peuu; 

megaror pasBUBaeT |y JeTe peyeBoe  TBOPYECTBO, YMEHMS  COTMHATDH 

[IOBECTBOBATe bHbIE PAacCKasbl MO HUIPYNIKaM, KapTHHaM; COCTaBJIATh ONHCATCIBHBIC 

saragkd 06 Mrpymkax, oOOBeKTax NPHPOAbI; NOANEPKHMBACT HMHULHMATUBHOCTE M 

CaMOCTOSITE/ILHOCTh peGEHKa B peueBOM OOIIEHMH CO B3POCIBIMM W CBEPCTHHUKAMA, 

hOpMHpYeT YMEHHE HCIIONB30BAaTh B NMPAKTHKE OOMICHMS OMMCATEIBHBIC MOHOJOTH M 

3NIeMEHTHI O0BACHUTEIEHOM PeyH, 

mejaror pasBUBaeT y JeTedl yMeHHs HCIOJB30BaTh BapHaTHBHBIC (b OpMBI 

PUBETCTBHSA, MpOMAHMs, 0JaroJapHOCTH, OOpalleHHs C npocs00#, MoAJepKUBAET 

CTpeMIIeHHe JeTell 3a/[aBaTh M NPABUIBHO (OPMYIHMPOBATH BOTPOCHI, P OTBETaX Ha 

BONPOCH  HCTONB30BaTh JJIEMEHTHl OOBSCHUTENBHOH pedH, pasBUBACT yMEHHC 

nepecKassIBaTh CKa3KH, COCTABIATh ONUCATENBHEIE PACCKA3bl O IPEAMETaX U o0BeKTax, 1o 

KapTHHKaM; 

[leJlaror MOMOTaeT JeTAM OCBaWBaTh YMEHMS BCTYNaTh B pEHCBOC obiieHue ¢ 

OKDY)XAIOIIMMM, 3a[aBaTh BONPOCHI, OTBEYaTh Ha BOIPOCHI, CIyIIaTh OTBETBI JPYrHX 

JleTeill, HCTIONB30BATh Pa3Hble THIIbl PEIUTHK, PACCKA3BIBATh O COOBITHAX, NPUITIAIIATE K 

JIeATeNBHOCTH, aJeKBaTHO pearpoBaTh Ha OSMOLMOHAIBHOE COCTOSHUE cobeceIHHKA 

peueBEIM BEICKa3biBaHMeM. Ilejaror ¢opmupyer y AeTed yMeHHe Y4YacTBOBAaTh B 

KOJIIEKTMBHOM DPasroBope, Mojaepkupas oburyro Geceny, He nepebuBas coOeCeJHUKOB, 

MCIONB30BaTh CPEJCTBA HMHTOHALIMOHHOM peYeBOM  BBRIPA3UTENBHOCTH, JJIEMEHTRL 

OGBACHATENLHON peud IPH paspellieHHH KOHQIIMKTOB, 3aKPEIUISET Y JeTedl yMeHHs 

JMCIIONIB30BaTh B PEYM BapHaTHBHbIE (GOPMBI NPUBETCTBUSA; TPOIIAHHA; obpameHus K 

B3POCJIBIM M CBEPCTHHKAM C MPOCHOOH, 01arofapHOCTH, 06uapl, Xamo0bl, GOpMUPYET Y 

JeTeil HABBIKM OOpalIaThCsd K CBEPCTHHMKY II0 MMEHH, K B3pOCIOMYy — IO MMEHHM U 

OTYECTBY. 

5) [oaroroska aeTei K 00y4eHHIO IPaMoTe: 

feJaror 3aKpemiaeT y [eTedl yMeHHWe MOHMMAarh TEPMHHBI «CJIOBOY», «3BYK», 

MCIIONB30BaTh UX B peud; (GOpMUpYeT HPEICTaBICHHS O TOM, YTO CJIOBA COCTOAT M3 

3BYKOB, MOTYT GBITh JUIMHHBIMH M KOPOTKMMH; GOPMHUpYET yMEHHE CPABHUBATH CJIOBA 11O 

POTSKEHHOCTH; TIOMOTaeT JAETAM OCBauBaTh HayalbHblE YMEHHA 3BYKOBOTO aHajlusa 
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слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркива
я в них первый 

звук; узнавать слова на заданный звук. 

20.6. От 5 лет до 6 лет. 

20.6.1. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии (каменщик, тракторист, IIIвeя); названия техники 

(экскаватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; 

наречия, характеризующие отноПiение людей к труду (старательно, бережно); 

глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в 

умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и противополож
ными 

значениями (антонимы); 

активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по см
ыслу 

употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, пред
логи, 

использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлеборо
б). 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное, отчетливое произноПiение вс
ех звуков родного языка; 

умение различать на слух и отчетливо произносить часто смеПiиваемые 
звуки ( c-III, 

ж-з); определять место звука в слове. Продолжать развивать фонематический 
слух. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

соверПiенствовать умение детей согласовывать в предложении 

существительные с числительными, существительные с прилагательным, 

образовывать множественное число существительных, обозначающих дете
ныПiей 

животных. Развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро); образовывать по образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), 

образовывать существительные с увеличительными, уменьПiительными, 

ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

познакомить с разными способами образования слов. Продолжать 

соверПiенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью
. 

4) Связная речь: 

соверПiенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплят
ь 

умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно 

отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном 
ответе 

реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (к
ратко и 

распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внима
тельно 

слуПiать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разгово
ры детей 
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CIIOB: CAMOCTOSTEBHO POM3HOCHTE CJIOBA, MHTOHALMOHHO NOMYEPKKMBas B HUX EPBBIH 

3BYK; y3HaBaTh CJI0BA Ha 3a/IaHHBIH 3BYK. 

20.6. Ot 5 net fo 6 ner. 

20.6.1. B ofnacTH pedyeBOro pa3sBUTHSA OCHOBHBIMHU 3aJ1a4aMH o6pa3zoBaTenbHOA 

IEATENBHOCTHU SABJISIOTCH: 

1) ®opMupoBaHHUE CIOBAPS: 

oboraiieHde CclOBaps: BBOAWTH B  CIOBaph JeTed  CYIIECTBUTENBHBIC, 

oGo3Hauaromme npodeccHy (KaMEHIIMK, TPAKTODHCT, UBes); Ha3BaHMS TEXHHKH 

(3kckaBatop, Kom0OaiiH), TIpUIaraTeIbHbIE, o003Havarole TPU3HAKU IIPEJIMETOB; 

HapeuMs, XapaKTepU3yIOIIMe OTHOLICHHE JIOJAeH K TPYHY (cTapatenbHO, GepexHO); 

IIAroJBl, XapaKTepHsyIollke TPYHOBYIO NEATENBHOCTb JIOACH. YNPaXHSATh geTed B 

yMEHHH IOAOUPATH CJI0BA CO CXOTHBIMU 3HAYECHUSIMU (CMHOHMMEI) ¥ IPOTUBOIIOJIOKHBIMA 

3HaYeHUAMH (AHTOHMMBI); 

AKTMBUM3ALMS CIIOBAps: 3aKPEIUIATh y JeTedl yMeHue PaBUIIbHO, TOYHO 1O CMBICIY 

YIOTPe6IATH B pedr CyIIeCTBUTEbHEIE, IPAIaraTeNIbHbIe, TIaroisl, Hapeius, Ipe/IoTH, 

HACIIOJB30BAThH CYIIECTBUTENbHBIE C 00061IAI0IIMM 3HaYEHHEM (cTpoutens, x1e60pob). 

2) 3ByKoBasi KyJIbTypa pe4H: 

3aKpeIUIATh NPaBIILHOE, OTUETIMBOE NIPOU3HOLICH)E BCEX 3BYKOB POJHOrO A3bIKa, 

yMEHHe pasiuyaTh Ha CIYX H OTYETIMBO IPOU3HOCUTH JACTO CMELIMBACMBIC 3BYKH (c-, 

-3); OTpe/IeNIATh MeCTO 3ByKa B ClioBe. 1Ipoj1o/kaTh pasBuBaTh poHeMaTH4ECKHUH CIyX. 

OtTpabaTeIBaTh HHTOHAIMOHHYIO BEIPA3UTENIBHOCTD PEUH. 

3) I'paMMaTHYECKHUH CTPOX pedH: 

COBEpIICHCTBOBaTh ~ yMeHHe  JieTell  COTIacoBblBaTb B IPEJIONKEHNHN 

CYLIECTBHTENbHBlE C  YHCIMTENIBHBIMHM, CYIIECTBUTENBHBIE C  HPUIAraTeiIbHBIM, 

06pa30BLIBATE MHOXECTBEHHOE YHCIIO CYIIECTBUTENBHBIX, 0003HaYaIOIIUX JeTEeHBbIIIEN 

)HBOTHBIX. Pa3BHBaTh yMEHHS IIOJIb30BAaThCA HECKIOHAEMBIMH CYLIECTBUTEIBHBIMH 

(MeTpo); 06pa3oBbIBaTH IO 00pasuy OJHOKOPEHHBIE CIIOBA (KOT-KOTEHOK-KOTHILE), 

06pa3oBBIBATG  CyLICCTBUTENbHBIE ~ C  YBENMYMTENBHBIMHA,  YMEHBLIIMTEILHBIMH, 

JlacKaTeJIbHBIMU Cy(h(UKCaMH U ylIaBIMBaTh OTTEHKH B 3HAUCHHUH CJIOB; 

O3HAKOMHTb ¢ pasHeIMH cnocoGamu ofpasosanus cnoB. IIpopomkarh 

COBEPLICHCTBOBATh y JE€Ted yYMEeHHE COCTaBJIAThH IO o6pasily NpOCThIE M CJIOXHBIE 

NpeJIOKEH ST, TP MHCIEHUPOBKAX I10JI30BATHCA IIpAMOM ¥ KOCBEHHOH PEUbIO. 

4) CBs3Has peyb: 

COBEpILEHCTBOBATH JAMAIOTHYECKYIO X MOHOJIOTHECKYO (QOpMBI peyH: 3aKpeILIsATh 

YMEHHUs IIOAJEPKUBATh HENPUHYXKAEHHYIO Gecely, 3adaBaThb BOINPOCHL, IPABHIBHO 

OTBeyaTh Ha BOIOCHI Neiarora M JeTed; OOBEAUHATs B PACIpPOCTPaHCHHOM OTBETE 

DEIIMKYA ApYrMX IeTeif, OTBEdarTh Ha OJMH M TOT XK€ BOIPOC IIO-PAsHOMY (kpaTko H 

pacHIpOCTPaHEHHO). 3aKpeIuIATh YMEHHEe Y9acTBOBaTh B obmeil Gecene, BHUMATEJIBHO 

cymath cobeceiHHIKa, HE IepeOuBaTh €ro, He OTBIICKAThCA. TToo1wpsATh Pa3roBOphI JeTeH 
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по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать 

формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого 

этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: 

называть взрослых по имени и отчеству, на «ВЫ», называть 
друг друга ласковыми 

именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 

вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, 

умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, 

выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей
, 

формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие 

рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, 

другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по 

теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой 

структуры, выделять словесное ударение и определять его ме
сто в структуре слова, 

качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно 

употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом 

предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие 

авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

развивать интерес к произведениям познавательного характе
ра; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать избирательное отношение к известным произведениям 

фольклора и художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе 

произведений для совместного слушания (в том числе и повторное); 

формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, 

языковых особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, 

народная сказка, рассказ, стихотворение; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средств
а 

раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных 

художников к одному и тому же произведению); 
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M0 TNOBOAYy HIP, TNPOYMTAHHBIX KHHUT, IPOCMOTPEHHBIX ¢uipMOB. IIposomkaTs 

dbopMHpOBaTE y JeTeil yMeHHWe HCIOIb30BaTh DasHOOOpa3HEIE GopMyJIEl pEeHeBOro 

3THKeTa, yHOTpebnsTs ux Oe3 HamoMmuHaHUs; GOPMUPOBATE KYJBTYPY oO1IeHus: 

Ha3bIBaTh B3POCJIEIX [0 HMEHH M OTHECTBY, Ha «BbD», Ha3bIBAaTh JPYT Apyra JaCKOBLIMH 

MMeHaMH, BO BpeMs Pa3roBopa He OMyCKaTh IOJI0BY, CMOTPETh B JIMLO CODECETHHKY, HE 

BMEIINBATECS B Pa3sroBOp B3pOCHBIX. Pa3BuBaTh KOMMYHHKAaTHBHO-DEYEBBIC YMCHHI, 

yMEHHE CBS3HO, I[IOCIEOBATEIbHO M  BBIPasHTE]BHO IEPECKa3bIBATE HebomnpIKe 

NUTEepaTypHble Tpou3BeeHus (CKa3KH, pacckassl) 6e3 IMOMOIIM BOMPOCOB IeAarora, 

BBIPA3UTEIBHO INepefaBas AHANOTH NEHCTBYIOIMX JIMII, XapPaKTePUCTHKH IIEpPCOHAXEH, 

GopMUpPOBaTE YMEHHE CaMOCTOSTENBHO COCTABIATh MO IUIAHY M oOpasiy HebonblIKe 

pacckasel O IpeAMeTe, 0 KapTHHe, HabOpy KapTHHOK, COCTaBJISATH MHCbMa (memarory, 

ApYTY); COCTaBISATH PaccKassl M3 OIbITA, IepelaBas XOPOWIO 3HAKOMBIC coOBITHS. 

OOpMHpPOBaTh yMEHHE COCTABIATH HEGOJBLIME PAacCKashl TBOPYECKOTO XapakrTepa IIo 

TeMe, TPeII0KEHHOM 11eJarOroM. 

5) IToaroroBka neTeit kK 00y4EHHUIO rPaMoTe; 

dopmMupoBaTh y HeTell yMEHHE NPOU3BOAMTH aHAIM3 CIIOB pa3IMYHON 3BYKOBOM 

CTPYKTYpHI, BBIAENSTH CJIOBECHOE y/aDEHHE U OLPEeleNATh ero MECTO B CTPYKType CJl0Ba, 

KaueCTBEHHO XapaKTepH30BaTh BbLIeNsieMble 3BYKH (IVacHbIC, TBEpIBIH COTJIACHBIH, 

MSTKMI COTJIACHBIM, YyIApHBIA TIJacHbIA, Oe3ylapHbIM IJIaCHBIA 3BYK), NPaBHJIBHO 

YIOTPe6IATh COOTBETCTBYIOLME TePMUHEL. [103HaKOMHUTE JeTeH CO COBECHBIM COCTABOM 

IIPE/IJIOKEHHS ¥ 3ByKOBBIM COCTaBOM CJIOBA. 

6) UuTtepec K XyI0)KeCTBEHHOM JINTEpaType: 

06OramaTth OMbIT BOCIPHATHS JKaHPOB (QOJIBKIOPa (IOTELIKH, IECEHKH, npubayTKH, 

CKA3KH O JKHBOTHBIX, BOJIUEOHbIE CKA3KH) M XyJIO)KECTBEHHOMN JIMTEpaTyphl (HeboMbIIMe 

aBTOPCKME CKa3KH, PACCKa3bl, CTHXOTBOPEHHS ), 

pa3BHMBATh UHTEPEC K IPOM3BEICHASM I103HABATEIBHOTO XapaKTepa; 

hOpMHpOBaTh MOJIOXKHTEIEHOE JMOLMOHANBHOE OTHOUICHME K «HTCHHIO C 

IIPOJIOIDKEHNEM (CKa3Ka-TIOBECTh, LIMKI PACCKA30B CO CKBO3HBIM IIEPCOHAXEM); 

dbopMupoBaTh  W3GHpATENBHOE OTHOIIGHWE K  M3BECTHBIM  MPOM3BEACHHIM 

hONBKIOpa U XyA0XKECTBEHHO! JIMTEPATYPhl, MOANEPKUBATH MHUIIUATUBY zeTeii B BBIOOpE 

IIPOU3BE/IEHHI1 sl COBMECTHOTO CIIyIIAHHUs! (B TOM YHCIIE U IIOBTOPHOE); 

dbopMHUpOBaTh MPEICTABIEHHS O HEKOTOPBIX JAHPOBBIX, KOMIOSHIHOHHBIX, 

S3BIKOBEIX OCOGEHHOCTSIX IPOM3Be[CHHI: IOrOBOPKa, 3arajKa, CIMTajIKa, CKOpOroBOpKa, 

HapoJHas CKa3Ka, paccKas, CTUXOTBOPEHHE; 

YIIyGIIATh BOCTIUATHE COLEPaHUA M (GOPMBI POM3BENCHUM (olleHKa Xapakrepa 

IIepCOHaXa C OMOPOi Ha ero MOPTPET, MOCTYIKH, MOTHBBI IOBEACHIA 1 IPYTHE CPE/CTBA 

pacKpeITHs 00pa3a; pUTM B [IO3THYECKOM TEKCTe; pacCMarpuBaHue WIUTIOCTpAlMH PasHBIX 

Xy/LOXKHHKOB K OJIHOMY M TOMY e IIPOU3BEACHHIO); 
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совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразитель
ное 

чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текст
а 

образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по 

потешке, прибаутке). 

20.6.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений 

о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за
 счет слов, 

обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов т
руда, 

техники, помогающей в работе, трудовые действия и качество их выпол
нения; 

личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединя
ть их в 

группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, способствует освоению правильного произношения 

сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); упражняет в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; фор
мирует 

умение использовать средства интонационной выразительности при чтен
ии стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содер
жания). 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать 
в 

речи: несклоняемые существительные, слова, имею
щие только множественное или 

только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формир
ует 

умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, 

обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает 
умение 

соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, подд
ерживает 

интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, поощряет 

использование в диалоге разных типов реплик; 
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COBEpIIEHCTBOBATh  XYAO0XKECTBEHHO-PeYeBble M HMCIOJHUTEIBCKHE  yMEHHS 

(BBIpa3UTEIbHOE YTEHHE HAU3YCTh IIOTEIIEK, npubayTOK, CTHXOTBOPEHUH, BEIPa3HTEIIBHOE 

YTeHHe 10 POIISIM B HHCIIEHMPOBKAX; [IepecKas 6JIM3KO K TEKCTY); ‘ 

pa3BUBaTh 06Pa3HOCTH PeUH M CIIOBECHOE TBOPYECTBO (YMEHHS BHIIEIATE U3 TEKCTA 

obpasHble €JWHHLEI, [OHWMAaTh WX 3Ha4YeHHe; COCTABJIATH KODOTKHE pacCKasbl 110 

TOTeIlKe, IPUdayTKe). 

20.6.2. Conepxanue 06pa3oBaTeIbHOM A€ TEIbHOCTH. 

1) ®opmupoBaHue ciIoBaps: 

Ilearor OCYLIECTBIIsIET 00OTalllcHHe CII0Baps 3a CHET PacIIMpPeHHs pe/iCcTaBIeHUN 

0 SIBJIHHSIX COIMANBHOM KU3HH, B3aMMOOTHOIIEHHMAX U XapaKTepax JIOJeH; 3a CUeT CJIOB, 

0603HaYaIOIMX; HA3BaHUA Npodeccuil, yUpexJIeHUH, IpeJMeTOB ¥ HHCTPYMEHTOB TPY/a, 

TeXHUKH, IIOMOraiomel B paboTe, TPyHOBbIE NEHCTBHUS M Ka4€CTBO HX BBINOTHEHMA, 

JIAYHOCTHEIE XapaKTEPUCTHKH 4elI0BEKa, €ro COCTOSHMA H HACTPOCHHs, BHYTPEHHHC 

NepEe)KHBAHMSA,  COLMANBHO-HPABCTBEHHBIE — KATETrOpMM, OTTEHKH IBeTa, TOHKOE 

mubdepenuuposande (Gopmel, pasMepa M JAPYTMX IPU3HAKOB 0o0BeKTa; Ha3BaHUA 

006CIIeI0BaTeNbCKUX AEHCTBUN, HEOOXOAMMBIX [UIS BBIABICHMSA Ka4iecTB H CBOWCTB 

npeaMeToB. [lefaror 3akpemiser y JeTed yMeHue 06001maTE mpeAMeThl: 00beINHATE HX B 

IPYIIIbI 10 CYLIECTBEHHBIM [IPH3HAKAM. 

2) 3BykOBas KyJIbTypa peyH: 

mejaror pa3BUBAaeT y JeTe 3BYKOBYIO M HHTOHALMOHHYIO KyJbTYpPy pPe€HH, 

doHeMaTHUeCKHil CIyX, CIOCOOCTBYeT OCBOGHHIO NPABAIBHOTO  MPOM3HOLICHI 

conopubx 3BykoB ([n], [1’], [p], [P’]); ynpaxHsder B YMCTOM 3BYKONPOUSHOLICHUH B 

TpoIiecce MOBCEAHEBHOTO PEYEBOro OOIIEHHs U IIPY 3BYKOBOM aHAIH3€ CJIOB; dbopmupyet 

YMeHHe HCIIONB30BaTh CPECTBA MHTOHALMOHHON BEIPA3HTENLHOCTH MPU HTEHHH CTHXOB, 

mepeckase JIMTEPAaTyPHBIX NpOU3BEICHMH, B mpouecce obmenus (caMOCTOSTEIBHOE 

M3MEHEHHE TeMIIa, PUTMA PEH, CHIIBI M TeMOpa rojoca B 3aBUCHMOCTH OT COJZIEpPXKaHU). 

3) I'paMMaTHYeCKUH CTPOH PEUH: 

negaror GOpMHUpYET y AeTel yMEHHe TPaMMaTHYeCKH NMPaBUIbHO HCIONB30BATH B 

pedH: HECKJIOHSEMbIE CYILIECTBUTENbHBIE, CII0BA, HMEIONIHE TONBKO MHOXECTBEHHOE HITH 

TONBKO €IMHCTBEHHOE YHMCJIO, TJIarojibl «OJETh» M «HAIUETh», CYIIECTBUTEIILHBIC 

MHOXECTBEHHOTO 4YHCIa B POJHUTENBHOM majexe; oOpasoBbBaTh CJIOBA, MOJB3YACH 

cyddukcamu, IPUCTaBKAMH. 

4) CBsi3Has peyb. 

[lefaror CrocoGCTBYeT Pa3BUTHIO y J€Teidl MOHONOIMYECKOH pevH, dbopmupyet 

yMEHHE 3aMedaTh M J06poXKenaTeNbHO HCIPABIATH OIIMOKH B peYd CBEPCTHHUKOB, 

oboramaer OpeACTABIECHUs HeTeil O NMpaBUiaX PEUeBOTO JTUKETA, PA3BUBACT YyMCHUE 

COBIMIONATE STHKY OGIIEHHS B YCIOBUSIX KOJUIEKTHBHOIO B3aHMOJICHCTBH, IOACPKHBACT 

MHTEpeC JeTed K DPacCKasblBaHUIO IO COOCTBEHHOM MHHMIMATHBE, IIOOIIPACT 

HCIIOJIF30BaHHUE B JHAJIOTe Pa3HBIX THIIOB PEIUIHK; 
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педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать 

невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого 

речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать разные 

виды деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения по роля
м, по частям, правильно 

передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью
 

педагога определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по
 картине, из личного 

опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у дете
й 

умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки 

и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, 

помогает детям осваивать умения находить в текстах литературных произведени
й 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок,
 сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог помогает детям осваивать представления о суще
ствовании разных 

языков, термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звую>, проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, 

трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов
: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять с
хемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику 

кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

20.7. От 6 лет до 7 лет. 

20.7.1. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название 

предметов, действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи 
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[le/[aror OMoraeT JeTsSM OCBaMBATh 3THKET TeJe(OHHOIO pasroBopa, CTOJIOBOTO, 

FOCTEBOTO 3THKETa, STUKET B3aMMOJCHCTBHSA B OOILECTBEHHBIX MeECTax; HCIOJb30BATh 

HeBepbaIbHBIE cpencTBa OOIIEHUs (MUMHKA, JKECTHI, T10351); IPHHATHIE HOPMBI BEXJIUBOTO 

peueBoro obLIeHMs; Y4acTBOBaTh B KOJUIEKTHBHBIX Pa3srOBOPaX, MCIOJB30BATh pasHbIe 

BHJIBI IEATENHHOCTH ¥ PEUEBBIE CUTYALMH TS PA3BUTHS JUATOTHIECKOH peyn; 

negaror GOpPMHUpYET y AeTei YMEHH CAMOCTOSTEIBHO CTPOMTE MIPOBBIC 1 JIEJIOBLIC 

JMAJIOTH; ePEeCKa3BIBaTh JIMTEPATYPHEIE IIPOM3BEEHHS [0 POIISM, 10 YacTsSM, IIPABUIIBHO 

nepe/jaBas MIEI0 U COAEPXKaHNE, MOJIB30BATHCS MPSIMOH 1 KOCBEHHOM peyblo; C [IOMOLIBIO 

mefarora OMNpeJeNaTh ¥ BOCHPOM3BOAMTL JIOTMKY —OIMCATENBHOTO pacckasa, B 

omucaTeNbHBIX pacckasax O mpeaMeTax, oOBbeKTax M sBICHHAX NPHUPOABI HCIONL30BATH 

IpUIaraTeNbHBIE M HApeums; COUMHSATH CIOXCTHBIE PACcCKasbl MO KapTHHE, W3 JIUTHOTO 

OMbITa, C IIOMOIIBIO I[eJarora CTPOMTh CBOM paccka3 B COOTBETCTBHU C JIOTHUKOM 

IOBECTBOBAHMS, B [IOBECTBOBAHHMM OTPAXATh THIIMYHBIE OCOOEHHOCTH XaHPa CKa3KH MK 

pacckasa, 

Mejaror pasBUBaeT y JeTedl peyeBoe TBOPUECTBO, (OPMHPYET MHTEPEC K 

CAMOCTOSITENBHOMY ~COYMHEHHMIO, CO3JAHMIO pa3sHOOOpasHBIX BHIOB  TBOPYECKHX 

pacckasoB: NpUAYMBIBAaHHE IIPOJO/DKEHMS M OKOHYAHMS K pacckasy, pacckasbl IO 

aHAJIOTMH, PAcCKassl N0 IUIaHy Iejarora, mo Mogend. lleparor 3akperuisier y aereit 

yMeHHe BHMMATEIBHO BEICIYIIMBATH PACCKa3hl CBEPCTHUKOB, 3aMe1aTh peeBbIe ouOKu 

1 106POXKENATeNHHO UCIIPABIIATh HX; HCTIONB30BATh 3JIEMEHTEI PEUH - IOKa3aTebCTBa IIPH 

OTraibIBAHMM 3arajoK, B INPOLECCE COBMECTHBIX WIP, B TOBCEJHEBHOM OOLICHHH, 

[IOMOTaeT JeTSM OCBAMBaTh YMEHHs HAXONWTh B TEKCTax JMTEPATYPHBIX MPOM3BEICHUH 

CpaBHEHMs, SMUTETHI; UCIIOJB30BATh UX [PH COYMHEHUH 3araJoK, Ckasok, pacCKasos. 

5) TloaroroBka aeteil kK 00y4IEHHIO rpaMoTe: 

IeJaror rMoMoraeT JeTSAM OCBauBaTh NPEACTABJICHHUS O CYLIECTBOBAHMH DPa3HBIX 

A3BIKOB, TEPMHHBI «CIIOBOY», «3BYK», «OyKBa», «IIPEIJIOKEHUE, «IJIaCHBIA 3BYK» H 

«COTJIaCHBI 3BYK», MPOBOIMTH 3BYKOBOW aHaiM3 CJIOBa, NENWTh Ha CJIOIH IBYyX-, 

TPEXCIIOTOBbIE CJIOBA; OCYLIECTBIATH 3BYKOBOH aHAIM3 MPOCTBIX TPEX3BYKOBBIX CIIOB. 

MHTOHAIIMOHHO BBIIENATH 3BYKM B CJIOBE, Da3iuyarh IJIaCHbIE M COIVIACHBIC 3BYKH, 

OIpeeNaTh TBEPAOCTh M MATKOCTh COIVIACHBIX, COCTABJATH CXEMBI 3BYKOBOTO COCTaBa 

CJI0Ba; COCTABIATh NPEIJIOXKEHUS IO MXHUBOH MOJENH; ONpENeNATh KOJIMIECTBO M 

IOCJIeIOBaTENBHOCTE CJIOB B TpeliokeHuH. Ilemaror pasBHBaeT MENKYIH0 MOTOPHKY 

KHCTell pyK JieTeli ¢ OMOIIBIO PAaCKPAIUBaHKA, IITPUXOBKH, MENKHX MO3aHK. 

20.7. Ot 6 net 0 7 NeT. 

20.7.1. B obnacTd pedyeBOro pPa3BUTHsA OCHOBHBIMHU 3aJa4iaMH o0pa3oBaTeIpHOM 

IESTENLHOCTHU SABIISIOTCA: 

1) ®opMupoBaHHUE CIOBAP: 

oborameHse CJOBapsi: PpAcIIMpSTh 3amac  CJ0B, OOO3HAYAIONMX —HA3BaHWE 

IIpeAMETOB, JelCTBHIl, PU3HAKOB. 3aKPEIITh Yy JAeTeH yMEHHsS MCIOJIR30BATE B PeHH 
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синонимы, существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей 

антонимы, многозначные слова; 

активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные
 части 

речи точно по смыслу. 

2) Звуковая культура речи: 

совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
 звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественной интонацией. Совершенствовать фонематический 

слух: называть слова с определенным звуком, находить слова с эти
м звуком в 

предложении, определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце). 

Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

3) Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных. Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные 

слова, использовать в речи сложные предложения разных видов. 

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять 

умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать развивать коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей 

самостоятельно, выразительно, последовательно, без повторов передавать 

содержание литературного текста, использовать в пересказе выразительные 

средства, характерные для произведения. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок. Продолжать учить 

детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие рассказы без 

наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. 

Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей 

между предложениями и между частями высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых 

предложений на слова с указанием их последовательности. Формировать у детей 

умение делить слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги 

трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с буквами; читать слоги, 

слова, простые предложения из 2-3 слов. 
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CHHOHHMMBbI, CYILIeCTBUTENbHbIE ¢ 0606IIAIOIIMMY 3HaYeHUAMH. BBOLUTE B CIIOBaph JeTeH 

aHTOHMMEI, MHOTO3HAYHEIE CJIOBA, 

AKTHBH3AIMS CJIOBAps: COBEPIIEHCTBOBATh YMEHHE MCIIOJb30BAaTh PA3sHBIC 4YaCTH 

pedH TOYHO I10 CMBICITY. 

2) 3BykoBas KyJIbTypa peyu: 

COBEpIIEHCTBOBATh yMEHHME pa3NMyaTh Ha CIyX U B NPOM3HOIICHHH BCE 3BYKH 

ponHOro s3pika. OTpabaThiBaTh JUKIMIO. BHATHO M OTYETIMBO NPOU3HOCHUTH CJIOBA H 

CIIOBOCOYETAHHS C ecTeCTBeHHON uHTOHanuel. CoBepIIeHCTBOBATH (POHEMATHYCCKHUH 

CNyX: Ha3pIBaTh CJIOBa C ONpEJENEHHBIM 3BYKOM, HaXOAHMTh ClIOBa C ITHM 3BYKOM B 

IIpeNIOKEHNH, ONpPeAENITh MECTO 3ByKa B ClloBe (B Hauajle, B CEpEelMHE, B KOHLIE). 

Pa3BHBaTh MHTOHALMOHHYIO CTOPOHY peuH (MeloANKa, PUTM, TeMOp, cua roioca, TEMII). 

3) I'paMMaTHyYecKuil CTPOH PEYH: 

3aKpelVIsTh yMEHHE COINIACOBBIBATH CYyIUECTBUTENBHBIE C YHCIUTENBHBIMY, 

CYIIECTBHTEIBHBIE C IpHIaraTebHbIMH, 00pa3oBBIBATE 110 00pa3lly CYIIECTBHTENbHBIE C 

cyddurcamu, TIIarois! ¢ IPUCTaBKAMH, CPABHUTENBHYIO H IPEBOCXOAHYIO CTEICH! HMEH 

npunaratensHbX. COBEPLICHCTBOBATH YMEHME JeTei 00pa3’oBbIBATh OJHOKOPEHHbBIC 

CJI0Ba, UCIIONB30BAThL B PEUH CIIOXKHBIE IIPEIIOXKEHHUS Pa3HBIX BUIOB. 

4) Cpsi3Has peyb. 

COBEPILEHCTBOBAT JUATOTHYECKYIO U MOHONOTMYECKYI0 GOPMBI PeUH. 3aKperisTh 

yMeHHe OTBeYaTh Ha BOIIPOCH U 33/1aBaTh MX, BOCIHUTHIBATE KyJIBTYPY PeHeBOro o011 Hus. 

IIpogomxaTh pa3BUBaTh KOMMYHMKATHBHO-DedeBble yMeHHs. IIpONODKaTh yIuTh neteit 

CaMOCTOSTENBHO, BBIPA3UTENBHO, IIOCIEOBaTeNbHO, 0e3 IOBTOPOB  NEpenaBaTh 

COflep)KaHHe JINTEPaTypHOro TEKCTa, MCIONb30BaTh B IEPECKA3e BHIPA3UTENLHBIC 

Cpe/icTBa, XapakTepHble Hns npousBeneHus. CoBepIIEHCTBOBATL YMEHHME COCTABJIATH 

paccKashl O TIpeJIMeTe, [0 KapTHHE, TI0 CEPHU CIOKETHBIX KapTHHOK. IIpofomxats yHuTh 

JleTeil COCTABNATh HeGOMBIIME PACCKA3bl M3 JIMYHOLO ONbITA, TBOPYECKHE pAcCKassl be3 

HATVIAZHOTO MaTepuana. 3aKpeIUIiTh yMEeHHe COCTAaBNIATh PACCKA3hl U HeOONMBIIME CKa3KH. 

®OpMUPOBATH YMEHHS CTPOMTH Pa3HBIE TUIIBI BRICKA3bIBaHUs (OIHCAHHUE, IOBECTBOBAHKE, 

paccyXcHue), cobmosas UX CTPYKTYpy M HCIIONB3ysl PasHOOOpasHEIE THIIBI cBsi3ed 

MeX /Iy peIJIOKEHUAMH ¥ MEXy 4aCTAMU BEICKAa3bIBaHHUA. 

5) IloarotoBka Aetel K 00yUEHHIO IpamMoTe: 

YIPaXHATh B COCTABICHHH IPEIIOKEHMH M3 2-4 CJOB, WIEHEHHH MPOCTEIX 

IpeUIOKEHHH Ha COBa C yKa3aHMEM HX MOCNe/0BaTeNbHOCTH. POpMUpOBATH Y nereil 

yMeHHMe JEeNUTh C0Ba Ha CIIOrM, COCTAaBLATh CNOBA M3 CJIOTOB, [ENUTh Ha CJIOTH 

TPEXCIIOXKHbIE CJIOBA C OTKPHITHIMU CIIOTaMH; 3HAKOMUTB JieTeil ¢ OyKBaMmu; ATaTh CIOTH, 

CJIOBA, TIPOCTHIE TPEATOKEHMS U3 2-3 CIIOB. 

<01 0 - 03 



74 

6) Интерес к художественной литературе: 

формировать отношение детей к книге 

поддерживать положительные эмоциональные 

удовольствие при слушании произведений); 

как эстетическому объекту, 

проявления детей (радость, 

развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического 

характера; знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными 

произведениями; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых 

особенностях жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 

раскрытия образа; развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного 

жанра и тематики; 

развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, 

метафор, описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и 

реалистического характера, создание рифмованных строк). 

20.7.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков, использовать в речи средства языковой 

выразительности: антонимы, синонимы, многозначные слова, метафоры, 

олицетворения. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для 

произношения звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством 

слияния основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в 

соответствии с содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений 

закрепляет умения согласовывать существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных. 
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6) MHTepec K XyI0XXeCTBEHHOM JIATEPATypE: 

GOpPMHpOBATh OTHOIUIEHHE JETed K KHHre KaK ICTETHYECKOMY 00BeKTY, 

MOJIEPXMUBATh IONOXKHUTENBHEE SMOIMOHANBHEIE MPOSBIEHM JETeH (pamocTs, 

YIOBOJILCTBHE [PU CIYLIAHUH POU3BEIEHHUIA); 

pa3BHMBaTh MHTEPEC K H3JAHMAM MO3HABATENLHOr0 M OSHIHMKIONEAM1CCKOro 

XapakTepa; 3HaKOMHUTh C Pa3sHOOOpa3HBIMH IO KAHPY M TEMAaTHKE XyA0XKECTBEHHBIMH 

IIPOU3BEACHUSIMHY,; 

(GopMUpOBaTh IIOJOXUTETBHOE OSMOLMOHANBHOE OTHOIICHHE K «HTCHHIO ¢ 

IIPOJOJDKEHHEM» (CKa3Ka-TIOBECTh, LIUKII PACCKa30B CO CKBO3HBIM TIEPCOHAXKEM ); 

GOpMHpPOBaTh MPEACTABICHUS O >KAHPOBBIX, KOMIIOSHIMOHHBIX M SA3BIKOBBIX 

0COOEHHOCTAX JKAHPOB JIMTEPATYpHI: JIUTEpaTypHas CKaska, pacckas, CTUXOTBOPEHHE, 

6acHs, IOCIOBUIIA, HeOBUTHIIA, OBLIMHA, 

YIIIyGISTh BOCTIPUSITHE COAEPXKAHMA M (DOPMBI MPOM3BEEHUR (OLEHKA XapaKTepa 

IIepcoHaxa ¢ OTOPON Ha ero MOPTPET, MIOCTYIKH, MOTHBBI IIOBEICHHA X IPYTHe CPE/CTBA 

PAcKpEITHs 06pa3a; pasBUTHE MIOITUIECKOTO CIIyXa); 

IO/ /Iep)KUBATh U30HpaTeIbHbIe HHTEPECH! IeTedl K IPOU3BEACHUAM ONPEIETICHHOTO 

»KaHpa U TeMaTHKU; | 

pa3BMBaTh OOPa3HOCTh PeYd M CIOBECHOE TBOPYECTBO (COCTABICHHE CpaBHEHMH, 

MeTadop, OMUCATENLHBIX U MeTaQOPHUECKHX 3araJjoK, COUNHEHHe TEKCTOB CKa301HOro 1 

peaICTHIECKOTO XapaKTepa, CO3/IaHHe PUPMOBAHHBIX CTPOK). 

20.7.2. Conmepxanue 00pa3oBaTeILHON JeATEIbHOCTH. 

1) ®opmupoBaHue CI0BApPA: 

nefaror GopMHUpYeT y eTeil yMeHHA MOoAOMpaTh TOUHbIE CJI0BA UL BBIPAXKCHHA 

MBICIIY, BBHIOJNHSTH ONEPAIMIO KIacCH(UKALUK — JeleHHs OCBOEHHBIX MOHATHH Ha 

TPYIIE HA OCHOBE BBISABJICHHBIX NMPU3HAKOB, UCIONB30BaTh B PEYN CPEACTBA S3BIKOBOM 

BBIPA3UTEIBHOCTA: AHTOHHMBI, CHHOHHMMBI, MHOrO3HayHbIE  CIIOBa, MeTadopBl, 

OJIUIIETBOPEHMS. 

2) 3ByKoOBasi KyJIbTypa peyH: 

Iefaror CrnocoOCTBYeT aBTOMAaTH3alMUd M Ju¢depeHiraluy CIOXKHBIX I 

[POM3HOIIEHUs 3ByKOB B pEuM; MPOBOMUT PabOTy MO HCMPABIECHUIO HMEIOMXCS 

HapylIeHHH B 3BYyKOIPOU3HOIIEHHH. | 

3) 'paMMaTH4YecKui CTPOH peYH: 

mearor pasBUBaeT y AeTedl yMeHMs o0pa3’oBBIBATH CIIOXKHBIE CIIOBA IOCPEACTBOM 

CIIMSTHHSL OCHOB, CAMOCTOSITE/IbHO HCIIONB30BATh B PEYM Pa3Hble THIBI NPE/TOXEHHH B 

COOTBETCTBMH C COLEPXAHHEM BHICKA3bIBAHMs, C I[OMOMBIO MIP U yNPaXHEHHUH 

3aKpeIUIleT ~ YMEHHS  COINIacOBBIBATH  CYIUECTBHUTENBHBIE € HCIHTE/ILHBIMH, 

CYLIECTBUTEBHBIE C [PUJIaraTeIbHBIMU, 00Pa3oBbIBATE 110 00pasiy CyLIeCTBUTENIbHBIE C 

cyddHKcaMH, TIIaroJIsl ¢ IPHCTaBKaMH, CPABHUTENbHYIO U NIPEBOCXO/HYIO CTENICHH UMEH 

TIpUIaraTeIbHbIX. 
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4) Связная речь: 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, 

формирует умение использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий, 

употреблять вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, формирует умение 

представить своего друга родителям (законным представителям), сверстникам. 

Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность для 

формирования коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение 

пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно вос
производя 

диалоги действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских 

средств выразительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, 

умению замечать их в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; формирует умение составлять 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 
опыта, по 

набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и 

повествования; описания и рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь

доказательство, речевое планирование, помогает детям осваивать умения 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов. В творческих 

рассказах закрепляет умение использовать личный и литературный опыт в 

зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает у детей 

умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать и
м в случае 

затруднений, замечать речевые и лоrические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное 

отношение к языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет умение интонацион
но выделять 

звуки в слове, определять их последовательность, давать им характеристику, 
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4) Csi3Has pedb: 

[leJaror MOABOIAUT HeTell K OCO3HAHHOMY BBIOODY OTHKETHOM GopMel B 

3aBMCHMOCTH OT CHTyallHM OOIIEHHs, Bo3pacra cobecelHHKa, LENH B3aUMOJCHCTBHS, 

hOpMHpYET YMeHHeE UCIIONB30BaTh CPEJICTBA A3BIKOBOA BBIPA3UTEILHOCTH IPH COYMHEHUH 

3arajjok, CKa3oK, CTHXOTBOPEHHii, IIOMOTaeT JETAM OCBaMBaTh YMEHHU: KOJUIEKTMBHOI'O 

DEYEeBOTO B3aMMOJEHCTBMS NpPH BBIIONHEHHM TOPYYEHHWH M MIPOBBIX 3aaHHH, 

YIOTpe6IATh BapHaTHBHEIE STHKETHBIC (OPMYJIBI SMOLHMOHAIBHOTO B3aHMOJICHCTBHS C 

IObMM, TpaBMIa JTHKeTa B HOBBIX cHTyauusx. Hanpumep, ¢opmupyer ymeHue 

NPeJCTABUTh CBOETO JIpYra DOMMTENSM (3aKOHHBIM MpEJCTABUTEIIM), CBEPCTHUKAM. 

[legaror WCHONB3yeT peEuYeBble CHUTyalldd M COBMECTHYIO JIGATENBHOCTh I 

hOpPMHPOBaHUS KOMMYHUKATHBHO-PEUEBBIX YMEHHH y JeTeH, 3aKperuiseT y JeTel yMeHue 

lepeckasplBaTh JIUTEPATyPHbIE NPOM3BEEHHs MO pOJsM, ONM3KO K TEKCTy, OT Juua 

TUTEPAaTypPHOro Tepos, mepelaBas HIEI0 M COJEPXaHHe, BBIPA3UTENBHO BOCIPOM3BOIS 

JMAJIOTH AeHCTBYIOIIMX JIMI, MOABOJUT K INOHMMAHHWIO K 3allOMHHAHHIO aBTOPCKUX 

CPEJCTB BBIPA3HTENBHOCTH, HCIOJNB30BAHMIO HX NpH Tepeckase, B COOCTBEHHOH peun, 

YMEHHIO 3aMe4aTh UX B pPaccKa3ax CBEPCTHHUKOB; 

B OIMCATENBHBIX paccKasax mHexaror (GOpMHpyeT y IeTed YMeHMs NepelaBarh 

SMOIMOHANLHOE  OTHOLIeHMe K  ofpasaM, HCIONB3ys  CPEACTBAa  S3BIKOBOH 

BHIPA3HTENBHOCTH: MeTadopbl, CPAaBHEHHS, OMMTETHI, THIEPOOIEI, OIHUETBOPEHMS, 

CaMOCTOSITETIFHO ~ ONpEJENATh JIOTHKY  OIMCATeJbHOTO — pacckasa;  MCMOJb30BaTh 

pasHoOOpa3Hble CpEACTBA  BBHIPA3UTENBHOCTH;  (OPMHpYET yMEHME  COCTABIATH 

I0BECTBOBATEIbHBIE PACCKa3bl 1O KapTHHE, M3 JMYHOTO W KOJNJIEKTHBHOIO OIBITa, IO 

HaGopy MTpYIIEK, 3aKpellsieT y JeTedl yMmeHHe CTpOUTh CBOH pacckas, cobmopas 

CTPYKTYpY IOBECTBOBAHHS, COCTABIIATh PACCKa3bl-KOHTAMHMHALUH (COUETAHHE ONUCAHUS 1 

I0BECTBOBAHMSI; ONMCAHUS ¥ PacCyXICHHU), 

meJaror pa3BMBaeT y Jeredl CIOCOGHOCTh CaMOCTOSTENBHO HCIOJb30BAaTh B 

mpouecce OOIIEHHsS €O B3POCTBIMM M CBEPCTHUKaMHM OOBACHHTENBHYIO petb, petb- 

JI0Ka3aTeNbCTBO, pedYeBoe IUIaHUPOBAHME, IIOMOraeT [eTsM OCBauBaTh YMEHUS 

CAMOCTOSITE/ILHO COYMHSTH pa3HooOpasHble BHIBI TBOPYECKHX paccka3oB. B TBOpUECKHX 

pacckasax 3aKpelulseT yMEHHE HCIONb30BaTh JHMYHBI M JIMTEPATYPHBIA OINBIT B 

3aBUCHMOCTH OT MHIMBUAYQIBHBIX HHTEPECOB M CIOCOOHOCTel; pasBuBaeT y JeTeH 

yMEHHe BHHMATEJBHO BBICIYLUINBATh PAcCKasbl CBEPCTHUKOB, NMOMOraTh MM B CIyHae 

3aTpyAHeHHii, 3aMeuaTh pedeBble M JOrMYeCKHe OUIMOKH, [0OpOXenaTenbHo ‘U 

KOHCTPYKTHBHO HCIPABJIATE HX. 

5) TTogroroska aeteil K 0Oy4eHHUIO rpaMoTe: 

meJaror HpojoikaeT (OpMHPOBaTh y JeETE HHTepec K A3BIKY, OCO3HaHHOE 

OTHOLICHHMe K S3BLIKOBBIM  SBICHMAM, [IOMOTaeT OCBOMTh 3BYKOBOM  aHaiu3 

YeTHIPEX3BYKOBBIX M ISTH3BYKOBBIX CIIOB; 3aKpeIlUIseT yMEHHE HHTOHALMOHHO BBIICTIATH 

3ByKH B CJOBE, ONpEJeNiTh MX IOCIENOBaTeNbHOCTh, JaBaTb MM XapaKkTepHUCTHKY, 
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составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове; определять 

количество и последовательность слов в предложении; сост
авлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять графические 

диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, читать 

слоги. 

20.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, ум
ения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

21. Художественно-эстетическое развитие. 

21.1. От 2 месяцев до 1 года. 

21.1.1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 2-3 до 5-6 месяцев: развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку контрастного характера; формировать навык сосредоточиваться на пении 

взрослых и звучании музыкальных инструментов; 

2) от 5-6 до 9-1 О месяцев: приобщать детей к 

инструментальной музыки; формировать слуховое 

прислушиваться к музыке, слушать её; 

слушанию вокальной и 

внимание, способность 

3) от 9-1 О месяцев до 1 года: способствовать возникновению у детей чувства 

удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки; 

поддерживать запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 

21.1.2. Содержание образовательной деятельности. 

1) От 2-3 до 5-6 месяцев - педагог старается побудить у ребёнка 

эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодию; радостное 

оживление при звучании плясовой мелодии. Формирует умение с помощью 

педагога под музыку приподнимать и опускать руки. Формирует самостоятельный 

навык звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

2) От 5-6 до 9-1 О месяцев - педагог способствует эмоциональному отклику 

детей на веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные 

на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и 

другие). Педагог формирует у детей положительную реакцию на пение взрослого, 

звучание музыки. Педагог поддерживает пропевание звуков и подпевание слогов
. 

Способствует проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. Педагог 

развивает умение выполнять с помощью взрослых следующ
ие движения: хлопать в 
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COCTABJISTh CXEMBI CJIOBA, BBUIENATH YHApHEBIM I[NIacHBIM 3BYKa B CJIOBE; ONPEACIATH 

KOJIMUYECTBO M IOCJIEe0BATEIbHOCTL CJIOB B IPEUIOKEHUH, COCTABIATh NPEATIOKEHHS C 

3aJaHHBIM KOJMYECTBOM CJIOB, OPHEHTHPOBAThCSA Ha JHMCTE, BBIMONHATH rpaduueckue 

JIMKTAHTHL; IITPUXOBKY B Pa3HBIX HANPaBIEHUsX, 0OBOJIKY; 3HATH Ha3BaHHUs OYKB, IUTaTh 

CJIOTH. 

20.8. PeleHuMe COBOKYIHBIX 3ajad BOCIIMTaHWS B paMkax o6pasoBaTelbHOH 

o6nacTu «PeueBoe pa3sBUTHME» HampaBleHO Ha mNpuoOileHMe JETeH K NEHHOCTIM 

«Kynsrypa» u «KpacoTay, 4To Mpearnonaraert: 

BlajieHde (OpMaMM peyeBOro 3THMKETa, OTPaKalOIMMHK IPHHSATHIE B obmiecTBe 

IIpaBJIa 1 HOPMBI KYJIETYPHOTO [IOBEACHHUS, 

BOCIIMTAHHE OTHOIIEHHS K POMHOMY S3bIKy KaK IIEHHOCTH, YMEHHS 4YyBCTBOBAaTb 

KPacoTy S3BIKA, CTPEMJICHHS TOBOPUTH KPacuBO (Ha IPaBHILHOM, 6oratoM, obpa3HOM 

A3BIKE). 

21. Xyn0xecTBEeHHO-3CTETHIECKOe pa3sBUTHE. 

21.1. Ot 2 Mecsues 10 1 roxa. 

21.1.1. B obsacTu XyA0XKeCTBEHHO-3CTETHUECKOTO Pa3BUTHA OCHOBHBEIMH 3a/ja4aMu 

06pa3oBaTesbHOM e TeIbHOCTH SBISIOTCA. 

1) ot 2-3 1m0 5-6 MecsueB: pa3BUBaTh y ACTeH SMOLMOHAIBHYIO OT3BIBYMBOCTE HA 

MY3BIKy KOHTPACTHOTO XapakTepa, (OpMHpOBaTh HaBBIK COCPEJOTOMHMBATHECA Ha IEHHH 

B3POCIIBIX ¥ 3By4aHHM MY3BIKQJIBHBIX HHCTPYMEHTOB; 

2) or 5-6 mo 9-10 MecsueB: mpuoOW@Th AETeH K CIyIAHHIO BOKaJIbHON U 

MHCTPYMEHTAJIBHOM My3bIKH; (GOPMHPOBAaTh CIyXOBOC BHHMAHHC, CrocoOHOCTB 

IIPUCITYIIMBAThCS K MY3BIKE, CIyLIaTh €€; 

3) ot 9-10 Mecsues g0 1 rozja: cnocobCTBOBaTh BOSHMKHOBEHHUIO Yy JeTeil 1yBCTBa 

YIOBOJBCTBHSL IPH  BOCIPUATHM  BOKAIbHOH M HMHCTPYMEHTANBHON  MY3bIKH; 

TIOIEPXKUBATh 3aTIOMUHAHHS JIEMEHTAPHbIX [ABIKEHUH, CBA3AHHBIX C MY3BIKOH. 

21.1.2. Conepxanue o6pa3oBaTe/IbHON AEATEIPHOCTH. 

1)Or 2-3 mo 5-6 wMecsueB — MeAaror Crapaetcs nobyaute y pebEHka 

SMOLMOHAJIBHYIO OT3BIBUMBOCTE HA BECENYI0 M CIIOKOMHYIO MENIOJMIO; PajloCTHOE 

OXHBJIEHHE TpH 3By4aHHH IUIACOBOM Menonuu. PopMUpYeT YMeHHE C IOMOIIBIO 

TleJiarora 1oj My3bIKy NPHIIOJHUMATh M OMyCKaTh pyku. PopMUpyeT CaMOCTOSTENIbHBIN 

HABBIK 3BEHETH IIOTPEMYLIKOM, KONOKOIbYHKOM, 6yOHOM, yIapsTh B HapabaH. 

2) Ot 5-6 mo 9-10 MecsiueB — IeJaror CrocoOCTBYeT 3MOIHMOHAIBHOMY OTKIIHKY 

JleTeil Ha Becelylo, GEICTPYIO, IPYCTHYIO, CIIOKOHHYIO, MEIIEHHYIO MEJIOJUH, CHIIPAHHBIC 

Ha PasHBIX MY3bIKAJIBHBIX MHCTpyMEHTax (ZyHovKa, ry6Has rapMmollka, MeTaJyioGoH H 

npyrue). ITegaror GopMupyeT y JeTell NOTOKHUTENBHYIO0 PEaKUMIo Ha IEHUE B3pOCIIOro, 

3By4aHHe My3bIkd. Ilefaror IoJiepXuBaeT MpoIeBanue 3BYKOB M MOANEBAHKE CJIOTOB. 

Crioco6CTBYeT HPOSBICHUIO aKTUBHOCTH [P BOCIIPHSATHM IUISCOBBIX menoauit. Ilegaror 

pa3BUBAET YMEHHUE BBIIIOJIHATE C TIOMOLIBIO B3POCIIBIX CIIEAYIOIIHE ABIKCHIS: XJI0NATh B 
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ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, 

извлекать звуки из шумовых инструментов. 

3) От 9-1 О месяцев до 1 года - педагог формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая - спокойная, быстрая -
медленная). Педагог пробуждает у детей интерес к звучанию металлофона, флейты, 

детского пианино и других. Побуждает подражать отдельным певческим 

интонациям взрослого (а-а-а ... ). Педагог поощряет отклик на песенно-игровые 

действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»). Поддерживает 

двигательный отклик на музыку плясового характера, состоящую из двух 

контрастных частей (медленная и быстрая). Педагог побуждает детей активно и 

самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, 

приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

21.2. От 1 года до 2 лет. 
21.2.1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 
формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 
развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

21.2.2. Содержание образовательной деятельности. 
1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию 

веселой и спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных 

по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог 

содействует пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогает 

подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе 

со взрослым. Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять 
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Najolly, NPHUTONBIBATh U CjlerKa IpucenaTh, crubaTh W pasrubaTh HOTM B KOJIEHSX, 

U3BJIEKaTh 3BYKH M3 IIYMOBBIX HHCTPYMEHTOB. 

3) Ot 9-10 mecsaueB no 1 roma — nmeparor GopMupyer y neTeidl SMOIHOHAIBHYIO 

OT3BIBYMBOCTh Ha MY3BIKy KOHTPacTHOTO XapakTepa (Becenas — CIIOKOiHas, OblcTpas — 

MeaneHHas ). Ilenaror npoOyxnaet y gereil HHTepeC K 3ByYaHHIO MeTaiodoHa, dhIeiHTol, 

IeTCKOro MWaHuHO U ApyruX. IloOyxmaer moapaxaTh OTAEIBHBIM II€BYECKUM 

MHTOHALUSAM B3pocioro (a-a-a...). Ilemaror mnooigpsieT OTKJIMK Ha IeCeHHO-UIPOBBIE 

nevictBus B3pocibix («Kykna rumsmet», «Copoka-copokay, «Ilpstku»). IloanepxxuBaet 

IOBUTATENbHBIA OTKIMK Ha MY3BIKy IUISICOBOTO XapakTepa, COCTOSIIYI0 M3 JBYX 

KOHTpPAcTHBIX 4acTeil (MedyieHHas U ObicTpas). [lemaror moOyxgaeT AeTell akTHMBHO U 

CaMOCTOSTENLHO IMPUXJIOINBIBATh B JIAIOLIH, IIOMaxWBaTh PYKOH, IPHUTOIBIBATH HOTIOM, 

IPUILISICHIBATh, YAAPATH B OyOeH, UrpaTh ¢ UIPYHIKOW, UIPYIIEYHBIM POSIEM. 

21.2. Ot | roga no 2 ner. 

21.2.1. B o6nacTi XyA0)XXeCTBEHHO-3CTETUYECKOTO Pa3BUTHsI OCHOBHBIMH 3aJjauaMu 

06pa3zoBaTeNbHOMN e TENEHOCTH SIBIISFOTCSL: 

1) ot 1 rona o 1 rona 6 Mecses: 

dbopMHpOBaTh y IeTel OMOIMOHAIBHBIM OTKJIUK Ha MY3bIKY (KECTOM, MUMMKOM, 

TIOJTIeBaHHEM, IBI)KEHHIMH ), JXKeJlaHHe CIIyIIaTh My3bIKaJbHbIE IPOU3BEICHHUS; 

co3laBaTh y OeTed paJoCTHOe HACTpOeHHE IpPU MEHUH, ABHKEHUSIX U HMIPOBBIX 

JIEeHCTBUSX II0J] MY3EIKY; 

2) ot 1 roga 6 MecsieB 10 2 JeT: 

pasBUBaTh y JeTel CIIOCOOHOCTH CIyIIaTh XyJOXECTBEHHBIH TEKCT M AKTHUBHO 

(’MOLIMOHATIBHO) pearupoBaTh Ha €ro CoepiKaHue; 

obecrieynBaTh BO3MOXHOCTH HaONIOAaTh 3a IPOLIECCOM pHCOBaHUA, JIETKH 

B3pOCJIOr0, BEI3BIBATh K HUM HHTEPEC; 

HOOLIPATH Y JeTel XellaHWe PUCOBATh KpackaMH, KapaHpaamami, ¢iaomacrepamu, 

IPEJOCTaBIsAs BO3MOXHOCTh PUTMHYHO 3alOJHATH JHUCT OymMard SpKUMHM IISSTHamH, 

Ma3KamH, TUHUSIMY; 

pa3sBUBaTh y JeTei YMeHHe NPHUCITYIIMBAaThCH K CIIOBaM IeceH M BOCIIPOU3BOAMTH 

3BYKOIIOApa)kaHUA U NPOCTEHIIIMe UHTOHAINH; 

pa3BMBaTh y JieTefi yMeHHe BBIOJHATH IO My3BIKy WIPOBBIE H ILISICOBBEIE 

JABH)KEHMS, COOTBETCTBYIOIIHE CIIOBAM [IECHU U XapaKTepy MY3bIKH. 

21.2.2. Conepxanue o6pa3oBaTenbHON ACSATEIbHOCTH. 

1)Or 1 roga no 1 roga 6 MecsaneB — megaror nNpuodIIaeT AeTeil K BOCIPHATHIO 

BECeJIOH U CIIOKOWHON My3bIKd. DOpMHUpYyeT yMEHHE pa3nu4aTh Ha CIyX 3By4aHHE Pa3HBIX 

no TeMOpPY My3BIKAIBHBEIX HHCTpYMeHTOB (OapabaH, ¢uieiita umu nyaouxa). Ilemaror 

COIEHCTBYEeT IMOHUMAHHIO HETBMH COJEp)KaHUS ITOHPABHBIIEHCS IECEHKH, ITOMOTraer 

noAmneBaTh (Kak MoryT, ymeror). @opMupyer y IeTeil yMeHHe 3aKaHYMBATh IIETh BMECTE 

co B3pocneIM. [legaror pasBMBaeT y neTell yMEHHE XOAUTb IOJ MY3BIKY, BBIIIOJIHATH 
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простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой,
 переступание с 

ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погр
емушкой, платочком; 

кружение, вращение руками - «фонарики»). В процессе игровых действий педагог 

развивает у детей интерес и желание передавать движения, с
вязанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное 

восприятие знакомого музыкального произв
едения, желание дослушать его до 

конца. Формирует у детей умение различать тембровое звуча
ние музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать ин
струмент (один 

из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоп
одражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать 

умение у детей двигаться под музыку в соответствии с её ха
рактером, выполнять 

движения самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушив
аться в 

музыку и с изменением характера её звучания изменять движени
я (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать 

характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, 

пластилином. Педагог формирует у детей умение рисовать на б
ольших цветных 

листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Про
цесс рисования, 

лепки носит характер совместных действий. 

21.3. От 2 лет до 3 лет. 

21.3 .1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и 

испытывать радость) в процессе ознакомления с произведения
ми музыкального, 

изобразительного искусства, природой; 

интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоционально
му отклику 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений 

окружающей действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание произведени
й искусства, 

интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и нар
одной музыки), 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного искусств
а); 

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, 

матрешкой и другими); 
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MpocTeRIIMe IUICOBbIe IBMXEHUs (IPYXKHMHKA, NPUTOIBIBAHUE HOTOM, IepecTylnaHue ¢ 

HOTM Ha HOTY, NPHUXJIONBIBAHWE B JIQJOIIH, IMOMaxHBAHHE IIOrPEMYILIKOH, ILIATOYKOM; 

Kpy>XeHHe, BpallleHHe PyKaMH — «(boHapuku»). B 1poriecce UrpoBbIX AEHCTBHH Neaaror 

pa3BUBaeT y IeTell MHTEpeC M XKellaHHE NepeNaBaTb ABIKCHUSA, CBA3AHHBIC C obpazom 

(ITHYKa, MUIIIKA, 32iKa). 

2) Ot | roma 6 Mecsies 10 2 JieT — neaaror dbopMupyeT y AeTei 3MOLNOHANBHOE 

BOCIPHATHE 3HAKOMOIO MY3BIKAIBHOTO MPOM3BEJCHHS, XelaHue HOCIyIraTh ero Jo 

xoHma. dopMmupyeT y IeTedl yMmMeHHe DPasInvaTh TeMOpOBOe 3By4aHHE MY3bIKaJbHBIX 

MHCTPYMEHTOB (Iymouka, 6apaban, rapMoLIKa, dteiiTa), OKa36IBaTh HHCTPYMEHT (OAMH 

3 BYX WM TPEX), Ha KOTOPOM B3POCIIBIH HCIIOJHSAI MEIOIHIO. 

[enaror HOOUIPSET CaMOCTOSATENbHYIO aKTHBHOCTB Y HeTeit (3ByKomnoJpaxaHue, 

HoJMeBaHue CI0B, (hpa3, HECIOXKHBIX IMOINEBOK H necesok). Ilpomoikaer pa3BUBaTb 

yMeHHE y AeTedl IBHUTaThCs TOJ MY3BIKY B COOTBETCTBUM C eé XapaKTepoM, BBIITOJHATH 

JIBHOKEHHS caMocTosTeNnbHO. Ilemaror pasBUBaeT yYMEHHE Y JeTell BCIyIIMBAaThECHd B 

MY3BIKy M C M3MEHEHHEM Xapakrepa ef 3By4aHHs M3MCHATEL ABMKCHUA (mepexoauTh € 

xons0bl Ha IPUTONBIBAaHHE, KpyXkeHue). DopMHpYeT Y AeTeil yMmMeHHe 4yBCTBOBAaTbh 

XapakTep MY3BIKM M Iepe/iaBaTh €ro HrpoBbIMU neiicTBUAMH (MHUILIKA HIOET, 3adKa 

NIPBITAET, ITHYKA KIIOET). 

lejaror NOOIpPSAET OJKCIEPUMEHTHpOBaHME JeTell €  Kpackamuy, TJIMHOM, 

mwiacTunuHoM. Ilemaror GopMHpyeT y H€Teid yMEHHE pHUCOBaTh Ha OOJIBIIMX LIBETHBIX 

nuctax 6ymary, oOpamias BHMMaHHe Ha KpacoTy LIBETOBBIX IATEH. Tpouecc pucoOBaHUs, 

JISKM HOCHT XapaKTep COBMECTHBIX JIEUCTBHUH. 

21.3. Ot 2 nert o 3 ner. 

21.3.1. B 061acTH XyIOXeCTBEHHO-3CTETHYECKOTO Pa3BUTHS OCHOBHBIMM 3a/[a4aMH 

06pa3oBaTeIbHOM JIeATeTbHOCTH SABJISIOTCS! 

1) mproOIEeHHE K HCKYCCTBY: 

pa3BuBaTh y JeTedl XyNOXECTBEHHOE BOCHPHATHE (cMoTpeTh, CiylaTh H 

UCIILITEIBATh PAJOCTh) B IPOIECCe O3HAKOMJIEHMS C MPOM3BEINCHUIMU MY3BIKaJIBHOTO, 

1300pa3UTENTLHOTO HCKYCCTBA, IPUPONIOH; 

WHTEpec, BHUMaHHE, TI0003HaTebHOCTh, CTPEMIIEHHE K SMOLHOHATEHOMY OTKJIUKY 

JeTedl Ha OT/ENBHBIE OCTETHUECKHe CBOMCTBA M KadyecTBa INPEIMETOB U SBJIEHUU 

OKpYXKarollel AeACTBUTENbHOCTH; 

pa3BUBaTh OT3HIBUMBOCTh Ha JIOCTYNHOE MOHMMAHHE IpOM3BEACHUIT HCKYCCTBa, 

MHTepec K My3blke (B IIpolecce NpOCITyIIMBaHUA KJIACCHYECKOM M HapOAHOM MY3BIKH), 

u300pasuTeNbHOMY MCKYCCTBY (B IIpollecce paccMaTpuBanusi H BOCIIPHATHSA KpacoThl 

WLTIOCTPALIMH, PUCYHKOB, H3J€JIMH AeKOPaTUBHO-PHKIIANIHOTO HCKYCCTBa); 

103HAKOMUT JHeTell ¢ HApOZHBIMH MIPYLIKaMM (ABIMKOBCKOM, OOrOpOICKOM, 

MaTpELIKO# 1 JPYTUMH); 
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поддерживать интерес к малым формам фольклора ( пестушки, заклички, 

прибаутки); 

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно; 

развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

научить правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; 

познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание 

детей строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения; 

приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него 

реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками; 

развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 
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MOAAEePXKUBATh MHTepec K ManbiM ¢opMaM ¢onbkiopa (NMECTYLIKH, 3aKIMYKH, 

IpUOayTKH); 

MOJJIep)KMBATh CTPEeMJIeHHe AeTell BhIpaXaTh CBOM YYBCTB2 M BIEYATJICHHS Ha 

OCHOBE SMOIIMOHAIBHO COJEP)KATEIHFHOTO BOCIPHATHA JOCTYIHBIX Ui TOHMMaHMA 

MPOM3BEEHHUI UCKYCCTBA MM Ha6II0JeHMH 32 MPUPOIHBIMU SBICHUAMHU; 

2) n3o00pa3uTesbHas ACATEIBHOCTS! 

BOCIIUTHIBATh HHTEpEC K HM300pa3sMTENBHON [eATENBHOCTH (PHCOBAHHIO, JIETKE) 

COBMECTHO CO B3POCJIBIM U CaMOCTOSTEIBHO; 

Pa3sBUBaTh MOJIOXKHUTENBHBIE SMOLIMHU Ha NIPEJIOKEHHEe HapHCOBATh, CIICIIUTE, 

HAy4YWThb IPABHIIBHO JIEp>KaTh KapaH/alll, KUCTb; 

pa3BUBaTh CEHCOPHBIC OCHOBBI H300pa3MTENBHOM IEATENBHOCTH: BOCIPHUATHE 

npexMeTa pa3HOR GOpMEI, LiBeTa (HAUMHAs C KOHTPACTHBIX LIBETOB); 

BKJIIOYATh JBIKEHHE PYK IO PEAMETY IIPH 3HAKOMCTBE C €ro GopMoi; 

[I03HAaKOMHTB CO CBOMCTBAaMM TJIMHBI, IUIACTHIIMHA, ITIACTHYECKOH MacCHI; 

Pa3BUBaTh YMOLMOHAIBHBIA OTKIMK JETEH Ha OTAEIbHbIE S3CTETUIECKHE CBOICTBA U 

KauecTBa IPEJMETOB B TPOLECCE PACCMATPMBAHMA MIPYIIEK, HPHPOJHBIX OOBEKTOB, 

IIpeaMETOB ObITa, IPOU3BEAECHUM HCKYCCTBA; 

3) KOHCTPYKTHBHAS JIEATEIBHOCTB: 

3HAKOMUTH AeTell ¢ getansmu (KyOMK, KUPIMYHMK, TpEXIPaHHas MpU3Ma, IIAaCTHHA, 

LMJTMHIP), C BAPMAHTAMH PACIIONOKEHHS CTPOMTEIBHBIX GOPM Ha IIOCKOCTH; 

pa3BUBATh MHTEPEC K KOHCTPYKTHBHOH JEATENBHOCTH, NOJICPKUBATH dKEIaHHUS 

JETEH CTPOUTH CAMOCTOSTENIBHO, 

4) My3BIKaIbHAs JIEATEIBHOCTE: 

BOCIUTHIBATh HMHTEPEC K MYy3BIKE, OXKEJaHHE CJylWlaTh MY3bIKy, MOANEBATH, 

BBIIIOJIHATH IPOCTEHUIINE TaHLIEBAJIBHBIE IBHKCHUS; 

IpHOOIATh K BOCHPHATHIO My3BIKM, cOOJtofasi MepBOHAaYalbHBIC MpaBUia: HE 

MeIIaTh cocely BCIYIIMBAThCA B My3bIKaJbHOE MPOU3BEACHHE U SMOIMOHAIBHO Ha HEro 

pearupoBarth; 

5) TeaTpaaM30BaHHAs AeATEIbHOCTD: 

npoOyXIaTh UHTEPEC K TeaTPaIM30BaHHOW UIPe IyTeM IEPBOrO OIbITa 00IlIeHHs C 

nepcoHaxeM (Kykia Karsi oka3pIBaeT KOHILEPT), PACIIMPEHHS KOHTAKTOB CO B3POCIBIM 

(6abyIKa mpuriiamaeT Ha JePEBEHCKHH IBOD); v 

noGyxIaTh JeTei OT3BIBATBHCS HA MIPHI-IEHCTBHUA €O 3ByKaMH (JKMBOH H HEXHBOH 

IIPHPOIbI), IOAPAXKATH ABKXKEHHSAM XHUBOTHBIX U ITHL IIOJ MY3BIKY, IIOJ] 3ByHaliee CJI0BO 

(B IpOM3BEIEHHUAX MAJIBIX (QOIBLKIOPHBIX GOpM); 

CIIOCOOCTBOBATh INPOSBIEHHIO CaMOCTOSATEIBHOCTH, aKTHBHOCTH B HIpe C 

IIepCOHaXXaMU-UIPYyLIKaAMH, 

pa3BUBATh yMEHHE CIIEIUTh 33 JeHCTBUAMM 3aBOAHBIX UIPYILIEK, CKA30IHBIX repOCB, 

aJleKBaTHO pearupoBaTh Ha HUX, 
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способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочны
х 

героев; 

создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспече
ние 

у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формИ:ровать умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

21.3 .2. Содержание образовательной деятельности. 

21.3.2.1. Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает 

эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства. Знакомит с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (в
еселая, 

забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает 

интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

21.3 .2.2. Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; 

способствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предм
етов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой; по
буждает, 

поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, предост
авляя им 

свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша 

(фломастером, ворсом кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге;
 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, 
что они 

нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов
 и линий, 

которые дети нарисовали сами; педагог побуждает детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному пов
торению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 
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croco6CTBOBATE (POPMHUPOBAHUIO HABEIKA NEPEBOILIONIEHHS B 00pa3kl CKa304HbIX 

repoes; 

cO31aBaTh YCIOBHS IS CHCTEMATU4ECKOrO BOCHPUATHA TeaTpali30BaHHBIX 

BBICTYIUICHHI [1€IarOrM4ECKOro TeaTpa (B3pOCIBIX). 

6) KyJIbTYpHO-JOCYroBas JIesITeIbHOCTb: 

CO3/aBaTh SMOIMOHATBHO-IONOXHTeNBHEIA kinMaT B rpynme u 100, obecneyenue 

y neTeil 4yBCcTBa KOMQOpPTHOCTH, YIOTa M 3aIIMIICHHOCTH, dhopMHpOBaThH yMEHHE 

CaMOCTOSTEIbHOM paboThl IeTel ¢ Xy10XKeCTBEHHBIMU MaTepHallaMH; 

IpUBIEKaTh JeTell K [OCHIBHOMY Y4YacTHIO B WIpax, TeaTpali30BaHHbIX 

TpeJICTaBlIeHHUsIX, 3a6aBax, pa3BieyeHUAX U IPa3AHAKAX; 

pa3BHUBATh yYMeHHE CIEJMTh 32 NEHCTBIAMHM WIPYIUEK, CKa3O4HBIX Tepoes, 

a/IeKBaTHO pearupoBaTh Ha HUX; 

$hOpMEpOBaTH HABBIK [IEPEBOILIOMEHHS A€Teii B 00pa3bl CKa30YHBIX IepoeB. 

21.3.2. Conepxanue 06pazoBaTeNbHOM AeITEIBHOCTH. 

21.3.2.1. Ilpuo6mieHue K UCKYCCTBY. 

[legaror pasBuBaeT y JeTed XyHOXEeCTBEHHOE BOCIPHATHE; BOCIIMTBIBACT 

SMOIMOHAIBHYI0 OT3HIBYMBOCTH Ha JOCTYIHBE MOHMMAHHMIO J€Ted NPOH3BEICHMS 

M306pasUTENHHOTO HMCKYCCTBA. 3HAKOMHUT C HAPOIHBIMH HIPYIIKaMH: JBIMKOBCKOH, 

GoropoJcKoil, MaTpELIKOi, BAHHKOM-BCTAHBKOM H JAPYTMMH, COOTBETCTBYIOIINMH 

BO3pacTy JeTei. [lenaror obpainaeT BHAMAaHMe JeTedl Ha XapaKTep MIPYIIEK (Becenas, 

saGapHas W TaKk janee), uX ¢opmy, useToBoe odopmienue. llemaror BOCIHTBIBACT 

WHTepeC K TPUPOAE M OTPAKEHHMIO NPEACTaBICHUH (BmeYaTieHuii) B JOCTYIHOH 

n306pa3uTensHON U My3bIKAIBHOH e TEIBHOCTH. 

21.3.2.2. U300pa3utenpHas IesATeIbHOCTD. 

1) PucoBanwue: 

Mefaror poJOJKAaeT pasBHBaTh y [JeTeH XYHO0XKECTBEHHOE BOCIPUATHE, 

croco6CTBYET 0GOralleHHI0 MX CEHCOPHOTO OIBITA Iy TEM BBINCICHHA ¢GOpMBI IIPEIMETOB, 

06BeleHuss MX IO KOHTYpPY [OOYEpeJHO TO OJHOH, TO Apyroii pykoif; moOyxnaer, 

MOOLIPSIeT ¥ MOABOAMT [eTeil K H300paXKEeHHUIO 3HAKOMBIX NPEAMETOB, NPEAOCTABILIA UM 

cBoboy BeIOOpA,; 

megaror obpamaer BHUMAaHHE JeTeid Ha TO, YTO KapaHjaam (kucTh, ¢romacrep) 

ocTaplseT cliel Ha Oymare, ecii IPOBECTH [0 Hed OTTOYEHHBIM KOHIIOM Kapan/jalld 

(doMacTepoM, BOPCOM KHCTH); yUHT CIEIMTh 33 ABIKCHUEM KapaH/allia 110 Oymare; 

mejaror NpHUBIEKAeT BHUMaHWe JeTed K H300paxeHHBIM HMMU Ha Oymare 

pa3sHOO6PA3HBIM JIMHHAM, KOHGUIYpaIUiM; o6y I1aeT 3ayMbIBaThCs Hall TEM, YTO OHH 

HApHCOBATH, HA YTO 3TO MOXOXE; BBI3BIBATH UYBCTBO PafOCTH OT UITPUXOB M JIUHUAH, 

KOTOphIE [ETH HApHCOBaIM CaMy; TeJaror nobyxpaeT JeTed K JOTOJHEHHIO 

HApHCOBAHHOIO H300paXeHHs XapaKTePHBIMU AETAISMHU; K OCO3HAHHOMY IIOBTOPEHHIO 

paHee MOy 4HMBLINXCS IITPUXOB, THHHH, IATEH, dopm; 
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педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; 

учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к рисованию предметов 

округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине); учит аккуратно пользоваться материалами; педагог учит детей отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее); педагог учит 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог приучает детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную зар
анее подготовленную 

клеенку. 

21.3.2.3. Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

педагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Педагог продолжает формировать умение у детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то 

самостоятельно; способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог 

учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерны
ми 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому подобное). 

По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес у детей к 
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IeJaror pasBMBaeT y JeTell 9CTEeTHYeCKoe BOCTIPUATHE OKPYXKAOIMX MPEIMETOB, 

yuuT Jeteil pasnuMuaTh LBeTa KapaHjamed, (romacTepos, NPaBAIBHO HA3BIBATL HX; 

pHCOBAaTh pasHble JIMHMM (JIMHHBEIE, KOPOTKHE, BEPTHKAIBHBIC, TOPH3OHTAIBHBIE, 

HAKJIOHHbIE), IIepeceKaTh UX, YIogo06ss IpeMeTaM: JeHTOUKaM, IIaTOYKaM, I0pOXKKaMm, 

pyueiikaM, COCyJIbKaM, 3a00punKy U APYTMM; MOJABOJMT ETeH K PUCOBAHMIO NPEIMETOB 

OKpYTII0i POPMBEI; 

IpH pHCOBaHMM mejaror QopmupyerT y peOEHKA NpaBWIBHYIO O3y (cuneTsb 

cBOGO/IHO, He HAKJIOHATHECS HU3KO Haj IMcTOM Gymaru), cBoOOAHas pyKa MOIAEPKUBACT 

nucT GyMard, Ha KOTOPOM PHCYeT MAIbIll; IeJaror yuT J€pXKaTh KapaHAall U KHCTH 

cBOGOIHO: KapaHJall — TpeMs NanbIaMH Bbllle OTTOYEHHOTO KOHIA, KUCTh — HyTh BBIIIE 

JKEJIe3HOT0 HAKOHEUHHKa, HAGUPaTh KPacKy Ha KMCTb, MaKasi ¢€ BCEM BOPCOM B 0aHOUKY, 

CHHMAaTh JIMLIHIOK KPAacKy, IPUKacasCh BOPCOM K Kparo 6aHOUKH. 

2) Jlenka: 

Iefaror IOOMpSET y JeTell MHTEpeC K JIeNKe; 3HAKOMHT C IUIAaCTHIECKHMHU 

MaTepuanaMu: TJIMHOM, [UIACTHIMHOM, TUIaCTHYEeCKOd MaccoH (oTmaBas HpeANOYTEHHUE 

IJTMHE); YYAT aKKYpaTHO IMOJB30BATHCS MAaTePHANAMH; IEIaror Y4uT JIETeH OTIaMbIBATh 

KOMOUYKH [IMHEI OT GOJBLIOrO KYCKa; JIEMUTH [AI0YKH U KOJIOACKH, PaCKaThIBas KOMOYEK 

MeXIy JaJOHSIMH TpPSAMBIMH JIBIDKEHHSMH; COCJMHATH KOHIUBI IANOYUKH, ILIOTHO 

IpUXUMas UX JPYT K JPYry (Kosedko, 6apaHOUKa, KOJIECO H TaK Jainee); 1eJaror y4ur 

pacKaThIBaTh KOMOYEK IJIMHBl KPYFOBBIMH JBHKCHUSIMH NafoHed M8 H300paKeHHA 

TIpeIMeTOB Kpyrioil ¢popMel (IIapuk, s6;10K0, Aroia Jpyrue), CIUTIOIMBATE KOMOYEK 

MeXIy JAJOHIMH (JIENELIKH, TeYeHbe, NPSHHKH); AeNaTh MNalblaMu yry6iieHne B 

cepelMHE CILUTIIOLIEHHOTO KOMO4YKa (MHCKa, 6moaue). Ilegaror y4HT COEIHHATH JIBE 

BBUIEIUIEHHBIE (OPMBI B OMH IPEIMET: IajovKa U IIapUK (morpeMymika Wiy rpHOOK), 

IBa Imapuka (HeBamsilKa) U ToMy Topobuoe. Ilearor mpuy4aeT JeTeil KjaacTh IJIMHY U 

BRUIEIUIEHHBIE TpeJMeThl Ha J[OMEedKy WM CHELUAIbHYIO 3apaHee NOATOTOBJICHHYO 

KJIECHKY. 

21.3.2.3. KOHCTpYKTUBHAas AEATEIbHOCTb. 

B mpolecce MIpsl C HACTONBHBIM M HAIONBHBIM CTPOMTENBHBIM MaTepUaioM 

Mefaror MpPOAO/DKAET 3HAKOMUTH JeTed ¢ neTasiMi (KyOMK, KMpPIMMUK, TPEXIpaHHad 

IpU3Ma, TUIACTHHA, LMIMHIP), C BapuaHTAMH DACTIONIOKEHMUSA CTPOUTENLHBIX dopm Ha 

mwiockocty. Ilenaror mpomomkaeT (OPMHpOBaTh yMEHHE Yy JETeH CoOpyXaTh 

NeMeHTapHBle TOCTPOHKM 10 00pasiy, NOJIePXMBACT JKeJaHWe CTPOUTH HTO-TO 

CaMOCTOSTEIIBHO; CIOCOBCTBYET OHHMAHHIO IIPOCTPAHCTBEHHBIX COOTHOLICHUH. Ilenaror 

Y4UT JeTell MOJIB30BATHCS JOMOTHUTENBHBIMY CIOXKETHBIMU MIPYIIKaMH, COpasMEpHLIMA 

MaciITabam MoCTpoeK (MaleHbKie MALIMHKH [l MATIEHbKHX rapaxed 1 ToMy HI0J00HOE). 

[lo OKOHYAHUH MIPHI IIPHyYaeT yOUpaTh Bce Ha MECTO. 3HAKOMHT JeTel ¢ MpOCTEHIIUMU 

ITaCTMACCOBBIME KOHCTPYKTOpaMH. YUHT COBMECTHO C B3POCJIBIM KOHCTpYHPOBATH 

GalmeHKy, JOMUKM, MAalIMHEL B JieTHee BpeMs IeJaror pasBUBacT HHTEPEC y neTel K 
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строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и тому подобное). 

21.3.2.4. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

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

эмоционально реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; 

развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет 

сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; продолжает 

формировать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет); педагог совершенствует 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. 

21.3.2.5. Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия 

для её проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных 

кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

21.3 .2.6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для 

обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у 

детей умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. 

Привлекает детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных 

представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), 

забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках. Развивает умение 

следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 
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CTPOUTENIEHBIM UIpaM ¢ UCIIONb30BaHKUEM MIPUPOJHOr0 MaTepuaia (IecoK, BoIa, XKeTyIaH, 

KaMelIKH U TOMY ToJIo0Hoe). 

21.3.2.4. Mys3sikansHas AeSTEIbHOCTb. 

1) Cnymanue: negaror y4urt JeTeid BHUMaTeIbHO CJIYLIATh CIIOKOWHEIE U GoIphIe 

HECHH, MY3bIKaJIbHBIE IBECHl Pa3HOro XapakTepa, TOHUMaTh, O 4eM (0 KOM) IOeTCs, U 

SMOLMOHAIIEHO pearupoBaTh Ha COAEpXKaHHe; YYUT JeTed pa3iudyaTh 3BYKH IO BBHICOTE 

(BBICOKOE U HH3KO€E 3By4aHHe KOJOKOJIbYHKA, HOPTENhIHO, METANIOPOHA). 

2) Tlenue: mneparor BhHI3BIBa€T aKTUBHOCTh JeTed IpU TNOANEBaHUH U IIEHUH; 

pasBUBaeT yMEHHe MoAneBaTh ¢pa3bl B IeCHe (COBMECTHO C I€AaroroM); IMOOLIpseT 

COJIBHOE MTEHHE. 

3) My3bIKanbHO-pUTMHYECKHE  [BHXKEHHS: IeJaror pasBUBaeT Yy  JeTeil 

SMOILMOHANILHOCTE U OOpPa3sHOCTb BOCIPHSTHS MY3BIKA Uepe3 ABIKEHUS; MPOAOJKaeT 

GopMHpOBaTh y Je€Ted CIOCOOHOCTh BOCIPHUHHMATh W BOCIPOM3BOAMTH JBUKCHHA, 

II0Ka3bIBaeMBIe B3pOCHBIM (XJIONaTh, [PUTOINLIBATH HOTOH, MOJIyNpHCEnaTh, COBEPIIAThH 

IIOBOPOTHI KUCTEH PYK W TaK Jajiee); YIUT JeTell HauMHaTh JABHKEHHE C HauyaloM MY3BIKA 

U 3aKaH4YMBaTh C €€ OKOHYaHHEeM; NepedaBaTh oOpasbl (ITHYKA JIETaeT, 3ailka IpbIraer, 

MHUIIKA KOCOJAIMBIA HET); IeJaror COBEPIICHCTBYET YMEHHE XOAUTh U Oerarh (Ha HOCKax, 

THUXO; BBICOKO M HH3KO IIOAHHMAas HOTH; IPSMBIM T'ajONOM), BBINOJHATE IUISICOBEIE 

IBIDKEHHS B KPYTY, BPAacCBIHYIO, MEHITh JBIXXEHUS C M3MEHEHHEM XapakTepa My3bIKU 

WK COAep)KaHus ITeCHH. 

21.3.2.5. TeaTpanu3oBaHHas JeATENbHOCTb. 

Ileparor npoGyxaaeT UHTepeC AeTell K TeaTpalu30BaHHON UIpe, CO3AAeT YCJIOBHUS 

s eé mpoBedeHud. DopMUpYyeT yMEHHE CIEAUTh 3a pa3BUTHEM JEHCTBUSA B UIpax- 

ApaMaTH3allMAX M KyKOJNBHBIX CHEKTaK/IfX, CO3JaHHBIX CHJIAMH B3POCIBIX M CTaplIuX 

nereii. Ilemaror yuuT aeteit IMHTHPOBATH XapaKTepHbIE NEHCTBUS MEpCOHaXEH (MTHYKH 

JIETAIOT, KO3JIEHOK CKAueT), IIepeaBaTh SIMOLMOHAIEHOE COCTOSIHUE YeloBeka (MUMUKOH, 

10308, JXeCTOM, JABMXXEHHEM). 3HAKOMHUT JeTeid C mpueMaMH BOXIEHHMS HaCTOJIBHBIX 

KyKOJl. YUHUT CONPOBOXXJATh JBH)KEHUs! MpOCTOi meceHkoi. Ilenaror noompser y neren 

KeJaHHe JeiCTBOBATh C 3JIEMEHTAMH KOCTIOMOB (ILIAIIOYKH, BOPOTHHUYKH M Tak jaiee) 

¥ aTpu0yTaMH KaK BHEIITHUMHU CUMBOJIaMH POJIH. 

21.3.2.6. KynsTypHO-A0CYroBas AeATeIbHOCTD. 

Ilemaror co3maeT SMOLMOHAIBHO-TIONOXUTENbHEIA KiuMmar B rpynne u JOO s 

obecreueHUs y AeTeil 4yBcTBa KOMGMOPTHOCTH, YIOTa W 3allUUIEHHOCTH; (QOPMUDPYET Y 

JIE€Tel yMEHHE CaMOCTOSATEJbHONW paboThl AeTedl ¢ XyAOXECTBEHHBIMH MaTepyalaMH. 

IlpuBiekaeT AeTeil K MOCWIBHOMY YYacTHIO B Mrpax C IEHHEM, TeaTpalu30BaHHEIX 

IpeACTaBleHUsX (KyKOJNBHBIM TeaTp, MHCLUEHHPOBAaHHE PYCCKMX HApPOAHBIX CKa30K), 

3a6aBax, pasBiieueHUAX (TeMaTHUeCKHX, CIOPTHBHBIX) U Ipa3JHMKaX. PasBuBaeT ymeHue 

CIIEZIUTH 3a JCUCTBHAMM HUIPYIIEK, CKa30YHBIX IepoeB, aJeKBaTHO pearupoBaTh Ha HHX. 

MdopMHpPYeT HABBIK IEPEBOILIONIEHHS AeTell B 06pa3kl CKa304YHBIX repOEB. 
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21.4. От 3 лет до 4 лет. 

21.4.1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

воспитывать интерес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего 

мира, выраженного в произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной 

деятельности); 

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

далее; 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: 

исполнение танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 

развивать у детей эстетическое восприятие; 

формировать умение у детей видеть цельный художественный образ 

в единстве изобразительно-выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки; 

формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами; 
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21.4. Ot 3 ner o 4 ner. 

21.4.1. B obnactu Xya0KeCTBEHHO-3CTETUYECKOIO Pa3BUTHs OCHOBHBIMHU 33Ja4aMH 

00pa3oBaTebHOMN EATENBHOCTH SBIIAIOTCS: 

1) npuoGiieHre K NCKYyCCTBY: 

NpOJOJDKATE DPA3BUBATh XyJOXECTBEHHOE BOCIPMATHE, IIOABOAMTL JETeH K 

BOCIIPHATHIO IIPOM3BEIEHNN UCKYCCTBA (Pa3riaIbIBaTh 1 YyBCTBOBATE); 

BOCIIMTBHIBATh HHTEPEC K UCKYCCTBY; 

GOpMUpOBaTE TOHMMaHHWE KPacoThl INPOU3BENEHMH MCKYCCTBa, HOTPEOHOCTH 

OOIIEHHS C UICKYyCCTBOM; 

pasBMBaTh Yy JeTell OCTeTHMYeCKME YYyBCTBA TMPH BOCHPUSATHH  MY3BIKH, 

M306pa3UTENBEHOr0, HAPOJHOrO IeKOPAaTHBHO-IIPHKIAJHOIO HMCKYCCTBa, COLEHCTBOBATh 

BO3HMKHOBEHHIO IIOJIOXHUTEIHFHOT0 SMOIMOHAIEHOTO OTKJIMKA Ha KPacoTy OKpYXarollero 

MHpa, BEIPOKEHHOTO B [IPOM3BEACHHUAX UCKYCCTBA, 

GopMHpOBATh MATPUOTHYECKOE OTHOILIEHHE ¥ YYBCTBO CONPUYACTHOCTH K IPUPOLE 

POJIHOIO Kpas, K CEMbE B IPOLIECCe MY3bIKAILHOH, H306pasUTENbHOM, TeaTpaln30BaHHOH 

JIeSATEIbHOCTH; 

3HAKOMHTB J€Teil ¢ 3JEMEHTAapHBIMU CpEICTBAMM BBIPA3UTEILHOCTH B Pa3HBIX 

BUAaX HMCKyccTBa (My3blKe, M300pa3sMTEeNBHOM  HCKYCCTBE,  TeaTpalM30BaHHOM 

IEATEIHHOCTH ); 

FOTOBUTH J€Teil K OCEIIEHNIO KYKOJIBHOIO TeaTpa, BRICTaBKH JETCKUX paboT U Tak 

aanee; 

mpHobIIaTh JeTell K Y4YacTHIO B KOHIepTax, npasguukax B cembe u JIOO: 

MCIIOJHEHHE TaHIa, TECHU, YTCHHE CTUXOB,; 

2) n306pa3zurenbHas AesTeIbHOCTb! 

dopMHpoBaTh y eTeil HHTepec K 3aHATHIM H300pasUuTENbHOM e TeIBHOCTBIO; 

dopmupoBath y neteil 3HaHKS B 0671aCTH H300pa3UTEILHOM AeSTENbHOCTH; 

pa3BUBATh Y JIeTel 3CTeTHIECKOE BOCIIPUATHE; 

dopMHupoBaTE yMeHHe Yy HeTefl BHAETh LEIBHBIA XyHOXECTBEHHBIH obpa3 

B eIMHCTBE 1300pa3nTeIbHO-BBIPAa3UTENIBHBIX CpeICTB KOJIOPUCTUYECKOH, 

KOMITO3MIIMOHHOM U CMBICIIOBOH TPAKTOBKH, 

hOpMHpOBaTh YMeHHe y AeTedl B PHCOBaHMH, JENKe, aNlUIMKauuu H300paxars 

IIPOCTEIE IPEAMETHI U ABIIEHHUS, IIepeaBas uX 00pasHyro BEIPa3UTEBHOCTS; 

HaXOOUTh CBA3b MEXIY NpeIMETaMU U SBICHMSMH OKpYXKAlOllero MuUpa M HX 

1306paXXeHUsAMH (B pHCYHKe, JICTIKe, aNIIMKALUH); 

Pa3BUBaTh MOJIOKHUTEIBHBI JMOLMOHANBHBIA OTKIMK JeTed Ha JCTETHYECKHE 

CBOMCTBa M KayecTBa IPEAMETOB, HAa 3CTETHMYECKYI0 CTOPOHY SBJIEHMH NpPUPOABI H 

OKpYKaIOIIEro MHUpa; 0TO6PaXaTh CBOU [PEICTABICHHS U BIIEYaTIEHHs 00 OKpyXarolleM 

MHpE JOCTYIHBIMY IpapUueCKUMH U XHUBOIIMCHBIMH CPELCTBAaMHU; 
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формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения воспр
иятия особенностей их 

формы, пропорций, цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный откли
к на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия
 народных промыслов, 

предметы быта и другое); 

формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, л
епке, аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой ( филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщенной трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоят
ельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: 

совершенствовать у детей конструктивные умения; 

формировать умение у детей различать, называть и испо
льзовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы); сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

формировать умение у детей использовать в постройках де
тали разного цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музы
ку; 

знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, 

танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать знакомые песни, 
пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоциона
льно на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении по
д музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибау
тки, передавая их 

настроение и характер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкаль
ными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования кач
еств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к теат
рализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

формировать умение следить за развитием действия в иг
рах-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и стар
ших детей; 
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dopmupoBaTh y IeTel COCOBE 3PHTENBHOTO M TAKTHJIBHOrO 00Cie[0BaHus 

pasIUYHBIX OOBEKTOB s OOOramieHus M YTOYHCHUA BOCIPHATHA 0CcOOEHHOCTEH HX 

dopMBI, TPONIOPLIKH, LIBETA, (HaKTypEI; 

BBI3BIBATD Y J€TEH MOJIOXUTEBHBIH SMOI[MOHAIBHBINA OTKIIUK Ha KPACOTY IIPUPOJIHI, 

IpOU3BEICHHUA McKyccTBa (KHIDKHBIE WILTIOCTPALVM, W3JeNus HapOJHBIX MPOMBICIOB, 

TIpeaMETHI ObITa U JIPyroe); 

dopMupoBaTh yMeHHe Yy JeTeH COo3laBaTh Kak HHAUBUAyaJIbHBIE, TaK H 

KOJUTEKTUBHbIE KOMIIO3UIMHM B PUCYHKaX, JIETIKE, alllJIMKaINH; 

3HAKOMMTH JeTeil ¢ HapOJHOM MIpPYIIKOH (bUITIMOHOBCKOH, IBIMKOBCKOH, 

CeMEHOBCKOM, OOrOpOACKOi) s oborameHus 3pHUTENbHBIX BIIEYATIEHUA M II0Ka3a 

YCIIOBHO-0000IIEHHO! TPAKTOBKH XYI0XKECTBEHHBIX 00pas3oB; 

IIepeBOIUT JeTeil OT PHCOBAHUS-TIOPKAHUS K CAMOCTOATEILHOMY TBOPYECTBY 

3) KOHCTPYKTHBHAsS IESTEIbHOCTD! 

COBEpLICHCTBOBATD y J€Ted KOHCTPYKTHBHBIC yMEHHS, 

dhopMHpOBaTh yMEHHE y [eTeH pa3fM4ath, HashBaTh M UCIIONB30BaTh OCHOBHBIE 

CTpoUTeNbHBIE fAeTamy (KyOMKHM, KHUPIMMHMKH, ILTaCTHHEL, WIMHADEL, TpEXIPaHHbIe 

IPU3MBI); COOPYXaThb HOBBIE IIOCTPOMKM, HCIONB3ys TONY4YEHHBIE paHee YMCHHs 

(HaKyagpIBaHye, IPUCTABICHHE, IPUKJIa/IBIBAHHUE); 

dbopMHpOBaTh yMEHHE Y ACTEH UCTIONIL30BATD B IOCTPOMKAX JeTaly PasHOro LBETa, 

4) My3bIKaJIbHAs JeSTe/IbHOCTD. 

pa3BHBATh y A€Tei IMOLMOHAIBHYIO OT3BIBYABOCTE HA MY3BIKY, 

3HAKOMHUTh JeTeil ¢ TpeMs >XaHpamMHh MY3BIKaJIbHBIX IpOM3BeIeHUI: IIECHEH, 

TaHIIEM, MapIIEM; 

dopMupoBaTh y OeTell ymMeHHe y3HaBaTh 3HAKOMEIE NECHH, [BECHI;, YyBCTBOBATh 

xXapakTep My3bIKH (BecesbIH, GOXpEIH, CITOKOMHBIH ), SJMOLIMOHATHLHO HAa HEe PearupoBaTh, 

BBIP@XATh CBOE HACTPOEHHUE B JIBIDKEHHUH 10]] MY3BIKY; 

Y4UTP IeTell NeTh NPOCTHIEe HAPOJHBIE NECHH, MONEBKH, npubayTKy, nepeaasas uX 

HACTPOEHHUE U XapaKTep; 

OJ/IEPXKMBATh JETCKOE SKCIIEPUMEHTHPOBAHUE C HEMY3bIKAJILHBIMH (1LIyMOBBIMH, 

IIPMPO/IHBIMHE) ¥ My3BIKAJTBHBIMHU 3BYKaMH M HCCIIC/0BaHMA Ka4ecTB MY3bIKaJIbHOIO 3ByKa! 

BBICOTBI, [UTATEIBHOCTH, AMHAMUKH, TeMOpa; 

5) TeaTpajM30BaHHas AeSTEIBHOCTD: 

BOCOMTBIBATh y J€Tell yCTOHUYMBBIA HMHTEPEC JeTeil K TeaTpajM30BaHHOU MHIPE, 

C03aBaTh YCJIOBHS OJis €€ NPOBEACHHS; 

dbopmMupoBaTh TI0JI0XKUTEIIBHEIE, no0poxenareybHble, KOJIJIEKTUBHBIE 

B3aMMOOTHOILCHHUS, 

dbopMHUpOBaTh YMEHHE CIIEAUTh 32 PasBUTHEM JefiCTBUS B UTpax-ApaMaTh3alMsiX U 

KYKOJIBHBIX CIIEKTAKIISX, CO3/[aHHBIX CUJIaMH B3POCIbIX 1 cTapIlMX JeTeH, 
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формировать умение у детей имитировать характерные действия пе
рсонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное сос
тояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, н
астольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе ); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

формировать у детей умение сопровождать движения простой песен
кой; 

вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, в
оротнички 

и так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

формировать у детей умение следить за развитием действия в драм
атизациях и 

кукольных спектаклях; 

формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

помогать детям организовывать свободное время с интересом; 

создавать условия для активного и пассивног
о отдыха; 

создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно
-досуговой 

деятельности; 

развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе 

праздника и развлечения. 

21.4.2. Содержание образовательной деятельности. 

21.4.2.1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на 

произведения народного и профессионального 

музыкальные произведения, 

изобразительного искусства. 

Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных 
видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подвод
ит к различению 

видов искусства через художественный образ. Педагог формирует
 у детей умение 

сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-
пространственной 

среды, природных явлений. 
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hopMHUpOBaTh yMeHUe y JeTedl MMHTHPOBaTh XapaKkTepHbIe AeHCTBHS MepcoHaxen 

(NITHYKH JIETAKOT, KO3JEHOK CKad4eT), [epe/iaBaTh dMOLMOHANBLHOE COCTOSHHE YyeJIoBeKa 

(MUMHMKOI, M0301, KECTOM, IBHKEHHEM). 

[[03HAKOMMTH jieTell ¢ pa3lTMYHBIMM BHIaMH Tearpa (KYKOJBHBIM, HACTOIBHELIM, 

[aJIbYMKOBBIM, TEATPOM TeHeH, TeaTpoM Ha (uianenerpade); 

3HAKOMHTB [IeTeli ¢ IIpreMaMHt BOXIEHHS HAaCTONIBHBIX KYKOJI; 

dopMHpOBaTh y JieTeli yMEHHe CONPOBOXIATE ABHKEHHUS IPOCTO} IECEHKOH, 

BEI3LIBATH JKeJaHUe JeHCTBOBATE C deMEeHTaMH KOCTIOMOB (LIAMOYKH, BOPOTHHYKH 

¥ Tax Jajiee) M aTpudyTaMu KaK BHEIIHMMH CUMBOJIAMHU POJIH, 

GopMMpOBaTh y JeTel HMHTOHALMOHHYIO BBIPA3UTENLHOCTE DPEYH B npolecce 

TeaTpaJIbHO-UTPOBOH JesATENBHOCTH, 

pasBuBaTh y JeTell IWANIOTMHMECKYIO pedb B IpPOLECCe TeaTpanbHo- UTPOBOI 

IeSTeTbHOCTH; 

(opMupoBaTh y JeTell yMEHUe CIIe/IUTh 33 Pa3BUTHEM AefCTBHS B IpaMaTU3aLUIX U 

KYKOJIBHBIX CIIEKTAKIIAX; 

dopMmupoBaTh y JeTed yMeHHe HCIONIB30BaTh HMMIPOBU3ALMOHHLIC ¢dopMBI 

JIMAJIOTOB AEHCTBYIOIIMX JIUL B XOPOIIO 3HAKOMBIX CKa3Kax; 

6) KyJIETYpHO-0CYTr0Basi AesTeIbHOCTD: 

CII0COBCTBOBATh OPTraHU3ALMM  KyJIETYPHO-AOCYTOBOH JI€ATENBHOCTH JeTei Mo 

uHTepecaM, obecrieynBas SMOLMOHANBHOE O/1aronoy e i OTABIX; 

TIOMOTaTh JeTSM OpPraHU30BbIBaTh CBODOTHOE BPEMS C HHTEPECOM; 

CO31aBaTh YCJIOBHs I aKTUBHOTO ¥ MACCHBHOIO OT/BIXA; 

co3aBaTh aTMocdepy SMOLHMOHAJILHOrO Oiaromoiaydus B KYJIbTYpHO-AOCYTOBOM 

HeATENbHOCTH, 

pa3sBUBaTh HMHTEPEC K MPOCMOTPY KYKOJIBHBIX crieKkTakjieil, MpOCIyIIHBAHUIO 

My3BIKQTBHBIX 1 JHTEPATyPHBIX IPOM3BEICHHH; 

hopMUPOBATE JKelIaHHe y4acTBOBATh B IIPa3HMKAX  PA3BICICHIX, 

hopMHpOBaTh OCHOBBI TPa3THHYHOH KyIBTYPBl M HaBBIKHM obueHuss B XOJ€ 

npa3JHUKA U Pa3BJIeUCHUs. 

21.4.2. ConepxaHnue o6pa3oBaTEIbHON [AeSATENTBLHOCTH. 

21.4.2.1. Ilpuob1uenue K UCKYCCTBY. 

1) Tlenaror moABOAMT JeTed K BOCIPUATHIO IIpOU3BEIeHH NCKYCCTBA, COICHCTBYET 

BO3HMKHOBEHHMIO OMOLMOHATBHOIO OTKIMKA Ha  MY3BIKJbHBIC — IPOU3BENCHHUA, 

[pOM3BEJICHUS  HAPOJHOTO M MPOGECCHOHAIBHOTO M300pa3UTENIBHOTO  MCKYCCTBA. 

JHAKOMHUT JeTel ¢ 3IeMEHTAPHBIMM CPEeICTBAMH BBIPA3UTEIBHOCTH B PasHBIX BUAAX 

ucKyccTBa (LBeT, 3ByK, GopmMa, JBIKEHHE, KECTHL, WHTOHAIMs1), IIOABOIUT K pasInieHHIO 

BHJIOB MCKYCCTBA 4epe3 XyJAO0XKeCTBeHHbIH o0pa3. Ileparor dopmHUpyeT y AeTel yMeHHe 

COCpeloTayMBaTh BHMMAHUME HA 3CTETHYECKYIO CTOPOHY MPEJMETHO- IIPOCTPaHCTBEHHON 

cpe/bl, IPUPOAHBIX SBJICHHH. 
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2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 

сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с 

близкими детскому опыту живописными образами, формирует у ребёнка 

эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей 

действительности в изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

и своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах художественно-эстетической 

деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, 

различных детских художественных выставок. 

21.4.2.2. Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью; воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; 

продолжает развивать у детей художественное восприятие, закрепляет у детей 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и 

восхищаться красотой изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и 

при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

1) Рисование: 

педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в 

рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и тому подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками 
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2)Ileparor dopMupyer y Jereii NaTpHOTHYECKOE OTHOIIEHHWE M YyBCTBA 

CONPHUYACTHOCTH K TIPUPOJE pOJHOrO Kpas, K CEMbe B IIPOLECCe My3LIKANbHOH, 

M300pa3suTENIbHOM, TEATPAITU30BAHHOM JEATEIBHOCTH. 

3) Ilegaror B mpoliecce O3HAKOMJIEHHUS C HApOAHBIM HCKYCCTBOM: TNIMHSHBIMH 

WIPYIIKAMH, HIPyIIKaMM M3 COJOMBI U JiepeBa, IpeaMeTaMM ObITa M OHEXIbI; 

CKYJIBITYpOi MalbIX (GOpPM; pEeNpOAYKLUSAMU KapTHH PYCCKHMX XYIOXHHKOB, C JIETCKUMHU 

kHuramm (wumoctpanuu xynaoxaukoB 0. Bacuenoa, B. Cyteesa, E. Uapymuna), ¢ 

OIU3KAMHK JIETCKOMY OIBITY JKHBONKUCHBIMH oOpasamu, ¢opmupyeT y pebénka 

3CTETUYECKOE M SMOIMOHAILHO-HPABCTBEHHOE OTHOUIEHHE K OTPa)XCHHIO OKPYXaroLeH 

IEUCTBUTEILHOCTH B H300pa3sUTEIbHOM HCKYCCTBE U XyA0XKECTBEHHBIX IIPOU3BEICHHUAX. 

4) Ilemaror pa3BUBaeT y JeTeil 3CTeTUYECKOE BOCIPUATHE, YMEHHE BUIETh KPacoTy 

H CcBOoeoOpasHe OKDYXAlOLIero MHpa, BBI3BIBATH Yy JIETEH  IIOJIOXMTEJIBHBIHA 

3MOILIMOHANBHBIA OTKJIMK Ha KPacoTy IPHPOABI, MOAAEPKUBATH JKEJIaHHE OTOOpaXaTh 

IOJydeHHEIE BIIEYaT/IE€HUs B IPOLYKTHBHEIX BHAAX XYyJ0XECTBEHHO-ICTETHYECKOM 

IeSTeNbHOCTH. 

5) Ilegaror HauyWHaeT NpHOOINATh JeTedl K IOCEIIEHHI0 KYKOJbHOIO TeaTpa, 

Pa3IMYHBIX AETCKHX XYyI0KECTBEHHBIX BBICTABOK. 

21.4.2.2. U306pa3utenpHas AeATEIbHOCTD. 

[Temaror dopMmupyeT y [HeTeil HMHTepec K 3aHATUAM H300pasUTENbHON 

JeSTebHOCTBIO;, BOCIIUTBIBAET y J€Ted XyNOXXECTBEHHBIM BKYC M 4YyBCTBO TapMOHHHU; 

IIPONOJDKAET Pa3sBUBATh y JeTel XyHOXKECTBEHHOE BOCIPHUATHE, 3aKpeIUiseT Y JIeTei 

YMEHHE BBIIENATH UBeT, (OpMy, BeIMYMHY KaK o0coOble CBOMCTBa IIPEIMETOB, 

rpyHIKMpOBAaTh OJHOPOIHBIE MpEAMETHl IO HECKOJIBKAM CEHCOPHBIM IIPU3HAKaM: 

BEIUYMHE, POpMeE, LIBETY, aKTHBHO BKJIOYas BCE OPraHbl YyBCTB; y4YMT JeTed BUIETH U 

BOCXHILATECA KPACOTOM M300paKeHHBIX NMpPeaIMETOB ((OPMOH, IIBETOM) Ha KapTHHaX U 

TP PacCMATPUBAHHU HAPOIHBIX UTPYIIEK, 1€KOPATUBHO-TIPUKIIAHBIX H3/ICITHH. 

1) PucoBanue: 

nejaror ¢opMuUpyeT y JIeTeil HHTepec K PHCOBaHMIO; yMEHHE IlepelaBaTb B 

PHCYHKaX KpacoTy OKPYXalolMX IpeAMETOB M mpupojsl (romyboe nebo c OenbMu 

o61aKkaMu; KpyKamquecs Ha BeTpy M MaJaiollde Ha 3€MJII0 pasHOLBETHBIE JIHCThS, 

CHEXWHKH K TOMY ofo6Hoe); 

NPOJOKAET YYUTh INpPABHIBHO JepXKaThb Kapanjaul, ¢omactep, KUCTb, He 

HAIPATas MBILII] ¥ He CKMMAasi CUIIBHO Malblbl; GOPMUPYET HaBbIK CBOOOIHOTO ABIKCHHUS 

PYKH C KapaHJAIlOM M KMCTHIO BO BpeMsl PHCOBAHHSA; YHYMT JeTedl HabUpaTh KpacKy Ha 

KHCTh: aKKypaTHO 0OMakKuBaTh €€ BceM BOPCOM B 6aHOUKY C KPacKOH, CHUMATh JIMIIHIOK 

KpacKy O Kpail GaHOYKHM JIeTKUM IPHKOCHOBEHHEM BOpCA, XOPOLIO NPOMBIBATE KHUCT, 

npexJie YeM HabpaTh KpacKy JPYroro UBETa; MPHy4aeT JeTed OCyIIaTh NPOMBITYIO KHCTh 

0 MSATKYIO TPANOYKY WM GyMaxKHyro caldeTKy; 3aKpeluifeT 3HaHWe Ha3BaHUH LBETOB 

(KpacHBI, CHHHIA, 3eJICHBIH, >XeNThIH, OeNbIH, YepHBIA); 3HAKOMHUT AECTeH C OTTCHKaMH 
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(розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету; учит детей ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап ... »); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему листу. 

2) Лепка: 

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог 

побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит 

детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться от 

восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому 

виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и 

наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой; педагог формирует у детей навык 

аккуратной работы; учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные композиции из 
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(po30BEI, roy6oi, cephlii); memaror obpamaer BHMMaHMe N€Ted Ha MoAbop LBera, 

COOTBETCTBYIOLIEro H300pakaeMOMy IpeAMETy; YYUT JETeH PHUTMHYHOMY HaHECEHHIO 

JUHEHA, LITPUXOB, IIATEH, Ma3KOB (ONAJalOT C JAEPEBBEB JIMCTOYKH, UAET AOXKIb, «CHET, 

CHeT KpYXuTcs, Genas BCs yiuLay, «I0XKIUK, TOXKIHK, Kall, Kall, KaIl...»); 

nejaror GopMHUpYyeT y AeTeil yMeHHe M300paXkaTh IPOCTHIE NpPEIMETHI, PHCOBATH 

IpsMBIE JIMHUK (KOPOTKHE, JUIMHHBIE) B Pa3sHBIX HAlpaBICHHSX, MEPEeKpeIiuBaTh MX 

(IIOJTOCKHM, JIEHTOUKHM, JOPOXKKH, 3a0OpYHK, KIETUaTHH MIAaTO¥eK M APYTOe); MOABOIUT 

geTell K M300paXeHMIO INPEAMETOB pasHoi (opMbl (OKpyTIJas, NpAMOYroibHas) U 

IIpeMETOB, COCTOSINMX U3 KOMOMHALMI pasHBIX (OPM M JIMHUA (HEBAJALIKA, CHETOBUK, 

IBIIUIEHOK, TENEXKa, BarOHYMK M JApyroe); GopMupyeT y JeTed yMEHHE CO34aBaTh 

HECJIOKHBIE CIOETHEIE KOMIIO3MIIMH, [IOBTOPSA U300paXKeHHe OJHOTO MpeaMeTa (e109KH 

Ha HallleM YYacTKe, HEBAIALIKA TYJSIOT) WIM H300paxas pa3sHOOOpasHble MpPEIMETH, 

HaCEeKOMEIX H TOMY MOI00HOe (B TpaBe IMOJ3I0T KYYKH M YePBAUKH; KOJIOOOK KaTUTCS 110 

JIOPOXKE U JPYTO€); YUMUT AeTel pacronaraTb H300paxeHus [0 BCeMy JIUCTY. 

2) Jlenka: 

refaror GopMHpYET y JeTeil HHTepec K JIeTIKe; 3aKpEeIIsAeT NPEACTaBIeHUs AeTed o 

CBOMCTBax IJIMHBI, [UIACTHIIMHA, [IACTHYECKOM Macchl U crmocobax JIeNKH; YYUT AeTed 

pacKaThIBaTh KOMOUYKM MPSMBIMH M KDYTOBEIMH [BH)KCHHSMH, COCIAUHSATH KOHIIBI 

ITONYYMBILIEHCS MAIOYKH, CIUTIOLIMBATE 1Iap, CMUHAs ero JIaJIoHaMu o0eux pyK; meJaror 

nobyxJaeT JeTeil yKpaiiaTh BBUICIUIGHHBIE IPEAMETHI, MCIOJbB3Ys Malo4Ky C 

3aTOYCHHBIM KOHIIOM; YYMT JeTedl co3[aBaTh MpPEIMETHl, COCTOsIME M3 2-3 yacTed, 

COEMUHSSA UX IIyTEM IPIKHUMAaHUA APYT K APYTY; 3aKpeIUIseT y AeTei YMEHHe akKypaTHO 

MOJIB30BATHCS [VIMHOM, KJIACTh KOMOYKHM W BBUICIUIEHHBIE IIPEIMETHEI Ha JIOIICYKY; YUUT 

JeTeil JTeNUTh HEeCIOXHEBIE IPEAMETE], COCTOSIINE M3 HECKONLKHMX 4YacTed (HeBasAllKa, 

LBIUIEHOK, NUpaMUAKa W Opyrue); Nearor IpeAnaraeT OOBbEAWHSTH BBUICIUICHHBIE 

QUIYPKH B KOJUIEKTUBHYI0 KOMIIO3ULMIO (HEBAJALIKKM BOAAT XOPOBOZ, s0IOKHK JIexKaT Ha 

Tapenke M TaK Jajee); NeJaror BOCIUTHIBAET Y JeTed CIOCOOHOCTH pajoBaThCs OT 

BOCIIPHATHA pe3yJibTaTa o0meil paboTsl. 

3) Anmiukanus: 

TIe/iaror nprobiaeT AeTei K NCKyCCTBY alllIMKaluy, GOpMUPYET HHTEPEC K ITOMY 

BUAY HeSTeNbHOCTH; YYHT JeTedl IpeJBapUTENbHO BHIKIAABIBATE (B OIpeleIeHHOH 

TI0C/IeI0BATEILHOCTH) Ha JHCTe OyMard TOTOBBlE A€TANM pasHOH (OpPMBI, BEMYHHE, 

I[BETa, COCTABNAsS M300paxeHHe (3aTyMaHHOe PeOEHKOM WM 3aJjaHHOE IIEarorom), 

HaKJIeMBaTh MX; IEJAror yYuT JeTeld akKypaTHO IIOJIb30BaThCs KJIEEM: HaMasbIBaTh €rO0 

KMCTOYKOM TOHKHM CJIOEM Ha 0GpaTHYI0 CTOPOHY HakjieHBaeMoi (GUIrypsl (Ha CIIELHaIBHO 

IIPUTOTOBJIECHHON KJeeHKe); NPHKIA/ALIBATE CTOPOHOM, HAaMa3aHHOW KieeM, K JIHCTY 

6yMarm ® IUIOTHO TNpIKHUMATh caldeTkoi; menaror QopMmupyer y MAeTeH HaBBIK 

aKKypaTHOM paboTHI; yUMT AeTell CO3HaBaTh B amIIMKauuu Ha Gymare pasHoil GOpMEI 

(kBafpaT, po3eTTa M JApyroe) IpEIAMETHBIE ¥ [EKOpaTHBHbIC KOMIIO3ULHMH H3 
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геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы 

предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, 

конь и другие), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

21.4.2.3. Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает 

чувство радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог 

побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). 

Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжает формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог 

приучает детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог 

знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

21.4.2.4. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении; выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, 

жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей 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). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её 
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reOMETPHIECKMX (JOPM H MPHPOJIHEIX MATEPHAIOB, MOBTOPAA ¥ Y€pelys X M0 dopme U 

L(BETY; Pa3BHBaeT y JeTell YyBCTBO PHTMA; NENAror 3aKperusieT y AeTed 3HaHHe (dOopMEI 

NpeIMETOB H UX LIBETA, 

4) HapoaHoe JeKOpaTUBHO-IIPHKIIaJHOEC HCKYCCTBO: 

mejaror npuoOliaeT geTed K JEKOPaTMBHOM JACATENbHOCTH: Y4YMT YKpalllaTh 

JBIMKOBCKMMH y30paMH CHUTYSThl UIDPYIUEK, BBIpe3aHHBIX Mearorom (NTH4Ka, KO3IHK, 

KOHB ¥ JpYTHe), i pasHBIX MPeIMeTOoB (6I01eK0, PYKaBUYKH). 

21.4.2.3. KOHCTpyKTHUBHAas IEATEIBHOCTD. 

[Negaror yuyut neTed MpOCTEHINEMY aHAIW3y CO3JAHHBIX IOCTPOCK; BBI3bIBACT 

YyBCTBO PaJOCTH NPU YZIAaBIIEHCS MOCTPOMKe. YUMT AETeH pacronaraTe KHPHAIHKH, 

[ITaCTHHBI BEPTHKATBHO (B PAJI, IO KPYTY, IO [IEPHMETPY YETHIPEXYTOIBHAKA), CTABATE UX 

IUIOTHO APYT K JPYTy, Ha ONpeIeleHHOM pPacCTOSHHH (3200pHHK, sopora). [legaror 

noGyxnaer Jetell K CO3NAHMIO BapHaHTOB KOHCTPYKUMH, 100aBisis Jpyrue AeTaid (Ha 

CTONGHKH BOPOT CTABUTH TPEXTPAHHEBIE IPH3MBI, PAIOM CO CTON6aMK — KyOHKH U apyroe). 

VuuT JeTeil H3MEeHATh IIOCTPOUKH ABYMs CIIOCOOaMu: 3aMeHsis OJJHU A€TaId APYTMMH KK 

HaJICTpaMBas MX B BBICOTY, AJIMHY (HH3Kas M BbICOKas GalleHKa, KOPOTKHH H ITUHHBIHA 

noesx). PasBuBaer y JeTell xenaHue COOPYXATh OCTPOHKH 110 COOCTBEHHOMY 3aMBICITY. 

IIponomkaeT GOpMUPOBATH yMEHHE Yy JIeTell OObIrPhIBATE MIOCTPOHKH, 00BEIVHATD UX IO 

CIOXETy: ZOpOXKa M JoMa — YJIHI@; CTON, CTyJ, AuBaH — MeGenb ms Kykon. Ilenaror 

NpHy4aeT OeTeil IOclIe MIPhl aKKypaTHO CKJIajblBaTh JETald B Kopobku. lemaror 

3HAKOMHT JETel CO CBOHCTBAMH IIECKa, CHEra, COOpYyXKas U3 HUX MOCTPOUKH. 

21.4.2.4. My3bIKanbHas A€ATEIbHOCTD. 

1) Cnymanue: mefaror yYuT JeTed ciymars My3bIKalbHOE NPOM3BENCHUE IO 

KOHIIA, TIOHMMATb XapakTep MY3bIKH, Y3HaBaThb M OIpEJENATh, CKONBKO dHacTed B 

IIPOM3BEICHHH; BEIPOXaTh CBOM BIIEYATJIEHUS [10C]Ie POCIYIIMBAHUS CIIOBOM, MHMHKOH, 

ecToM. Pa3BHBaeT y JeTedl CHOCOOHOCTH pasiuuarh 3BYKH IO BBICOTE B Ipelenax 

OKTaBbl — CEITHMEI, 3aMeyaTh M3MEHEHHE B CHJIe 3BYYaHHs MeJloJuu (TPOMKO, THXO). 

CoBepIIEHCTBYET Y JeTell YMeHHe pasjiiyaTh 3By4aHHe My3bIKalbHBIX MIDYIIEK, ACTCKHX 

MY3BIKANGHBIX HMHCTPYMEHTOB (MY3BIKAJIBHBIA MOJOTOYEK, IIApMaHKa, MOrpeMyliKa, 

6apaban, 6y6eH, MeTa;uI0OH U IpyTHe). 

2) Tlenue: neparor cnocoGCTBYET Pa3BUTHIO Y [JeTeH NEBYECKUX HABLIKOB: IIETh 6e3 

HAIOpSHKEHHs B AManasoHe pe (Mu) — JiA (CH), B OAHOM TeMIEe CO BCEMH, “TMCTO U ACHO 

IIPOM3HOCHTH CJIOBA, IIEpejaBaTh XapaKTep IIECHH (Beceo, NPOTKHO, JIACKOBO, HAaIeBHO). 

3) [leceHHOe TBOPYECTBO: IENArOT YYMUT [ETeH JONeBaTh MENOIUH KOJIBIOETbHBIX 

[IeCeH Ha CIIOT «6ar0-6aro» ¥ BecelblX Melouil Ha cior «ii-1is». Croco6eTByeT y neTel 

(OPMHPOBAHHIO HABBIKA COYMHUTENBCTBA BECETIBIX U IPYCTHBIX Menoauii o obpasiy. 

4) My3BIKaJIbHO-PHTMHYECKHE JBIKSHU: 

Me/[aror YYUT JeTeil IBUraThCs B COOTBETCTBHH C JIBYXYaCTHOH (QOpMOH My3BIKH H 

ciiIoil eé 3BydaHHsi (TPOMKO, THXO); pearnpoBarth Ha Hayajo 3By4aHHUs My3bIKH M e 
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окончание. Совершенствует у детей навыки основных дв
ижений (ходьба и бег). 

Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучша
ет качество исполнения 

танцевальных движений: притопывания попеременно д
вумя ногами и одной ногой. 

Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнят
ь прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу
 и характеру музыкального произведени

я с 

предметами, игрушками и без них. Педагог способствует у 
детей 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 так
 далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество де
тей; поддерживает у 

детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовы
е 

мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, муз
ыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и р
азличных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах дос
уговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
 бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием; учит детей подыгрыва
ть на детских ударных 

музыкальных инструментах. Формирует умение у дет
ей сравнивать разные по 

звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировани
и со звуками в разных 

видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, 

длительности, тембра. 

21.4.2.5. Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, 

знакомит детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр 

игрушек) и умением использовать их в самостоятельн
ой игровой деятельности. 

Учит передавать песенные, танцевальные характеристики 
персонажей (ласковая 

кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так дале
е). Формирует умение 

использовать в игре различные шапочки, воротники, атриб
уты. Педагог поощряет 

участие детей в играх-драматизациях, формирует умение сл
едить за сюжетом. 

21.4.2.6. Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интерес
ам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 
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okoHuanre. COBEpIIEHCTBYET y J€Ted HABBIKA OCHOBHBIX nBmKeHui (xoapba M 6er). 

YuuT IeTeil MaplIMpOBaTh BMECTE CO BCEMH W HMHAMBHIYAIBHO, OeraTh JIerKo, B 

yMepeHHOM H OBICTPOM TeMmIle IOJ MY3BIKY. [legaror yiyuiaeT KayeCTBO HCIOJIHECHHS 

TaHIeBAIBHEIX ABIKCHHI: IPUTONBIBAHMS TIOTIEPEMEHHO ABYMs HOraMH H OJTHOM HOT'OM. 

PasBuBaeT y JeTedl yMEHHE KPYXHUTbCS B IIapax, BBIMOIHATH IpsMoi#t rajuorm, JBUraTbCs 

MO My3bIKYy PUTMHMYHO M COIJIACHO TEMIy M XapakTepy My3bIKaJbHOTO IPOU3BEJECHHUS C 

npeaMeTamu, Urpyikamu u Ges Hux. Ilemaror CIIOCOOCTBYET y JeTell pa3BUTHUIO HABBEIKOB 

BBIPA3HTEbHOM M SMOLMOHAIBHOM Mepefauyd MrpoBBIX M CKasOHTHLIX 00pa3oB: HIET 

MeBelb, KpaleTcs KOIKa, OeraioT MbIlIaTa, CKaueT 3aifka, XOJUT IEeTYLIOK, KT 

3ePHBILIKY LBIIATA, JIETAIOT ITHYKK U TaK Aajee; 

IleJaror aKTHBU3UpPYET TaHLEBAIbHO-UIPOBOE TBOP1ECTBO JeTell; moAIepXKHUBaeT y 

jeTell CaMOCTOATENHLHOCTh B BBHIOJHEHHE TaHLEBaJIBHLIX IABIDKCHMIA 107 IUISICOBBIE 

MEJIOJMH; y49UT JeTell TOYHOCTH BBITIOJHEHUS JABIDKEHMH, IMepeJarolluX XapakTep 

1300pakaeMBbIX )XHBOTHBIX; 

[eJaror MOOLIPseT JeTell B HCIOJNB30BAHAM MECEH, My3BIKANbHO-PUTMUTCCKUX 

[IBIDKEHHUH, My3bIKAJIBHBIX MIP B NOBCEIHEBHOH XU3HM M PaslMiHBIX BHIAX JOCYTOBOH 

leSTeLHOCTH (pa3aHUKaX, pa3BiedeHUAX ¥ IPYTHX BHJIaX JIOCYTOBO# JIeSTe/IbHOCTH); 

5) Urpa Ha IETCKMX MY3bIKaJIbHBIX HHCTPYMEHTAX. 

[ejaror 3HAKOMHT JieTel C  HEKOTOPBIMH  JIETCKMMM  MYy3bIKaJIbHBIMH 

MHCTPYMEHTaMH: JyI04KOH, MeTaUIOQOHOM, KOJIOKONBUMKOM, GyOHOM, HIOrPEMYLIKOH, 

GapabaHoM, a TaKXKe MX 3BYYaHHEM, YIHT jeTeil MOABIIPHIBATH Ha JETCKHX YAAPHBIX 

MYy3bIKabHBIX HHCTPYMeHTax. (QOpMHUpYeT YMEHHE y JeTell cpaBHHMBaTh pasHble IO 

3BYyYaHHIO JETCKHE  MY3BIKaIbHbIE ~ MHCTPYMEHTBI (npeameTsl) B TIpoOLECCE 

MaHHMITyIMPOBaHUsl, 3ByKOU3BIICUECHHS, 

noompsier JeTeil B CaMOCTOATENBHOM SKCIIEPUMEHTHPOBAHMH CO 3BYKaMU B pasHbIX 

BHIAX JESTENBHOCTH, MCCIIEJOBAaHMH KayecTBa MY3BIKANBHOTO  3Byka: BBICOTBI, 

JUTTEILHOCTH, TeMOpa. 

21.4.2.5. TearpanuzoBaHHad JesTEILHOCTD. 

[leparor dopMupyeT y JAeTed HHTEpPeC K TeaTpalu30BaHHOH JeATeIbHOCTH, 

3HAaKOMMT JeTe ¢ pa3InyHbIMM BHIaMH TeaTpa (HACTOJIBHEIH, IJIOCKOCTHOH, TeaTp 

UIpyIIEK) ¥ YMEHHEM MHCIO/Ib30BaTh HX B CaMOCTOSTENIbHOH HIPOBOM JIEATEIIBHOCTH. 

YuuT mHepeiaBaTh IeCeHHbIE, TAHLEBAIbHbIE XapaKTePUCTHKH nepcoHaxxedl (jackopas 

KOIlIEYKa, MHIIKA KOCONAIBIA, MaleHbKasd NTHYKa M TaK nanee). GopMHUpyeT yYMEHHE 

HCIIOJIBE30BaTh B MIPe pa3iMyHEIe 1Ialo4KH, BOPOTHHKH, atpulyThl. Ilemaror moompser 

yuacTue AeTeil B urpax-JpamMaTu3aiuix, dbopMEpyeT yMeHHE CIIEUTD 38 CIOXKETOM. 

21.4.2.6. KynsTypHO-10CYroBas IeATEIbHOCTD. 

1) Ilegaror opraHu3yeT KyJIbTYPHO-JOCYTOBYIO JEATEILHOCTE HeTel 10 HHTEpeCaM, 

oGecrieunBas YMOLMOHAIbHOe O1aromnoiyyre ¥ OTAbIX. 
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2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности 

(рассматривание иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу 

эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх

забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). 

Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой 

поведения в ходе праздничных мероприятий. 

21.5. От 4 лет до 5 лет. 

21.5 .1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать 

воображение, художественный вкус; 

формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов 

искусства; 

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту 

окружающей действительности; 

развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности 

человека; 

познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его 

возникновения, средствами выразительности разных видов искусства; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание 

посещать театр, музей и тому подобное; 

приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 

ознакомления с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным 

видам изобразительной деятельности; 

продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности; 

развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 
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2) Ileparor y4uT JeTeil opraHH30BBIBaTH CBOOOZHOE BpeMs C MOJIB30H. PazBuBaeT 

yMeHHe MpOSBIAT HWHTEpPEC K pasIM4YHBIM BHJaM JOCYIOBOH  JesTelNbHOCTH 

(paccMaTpUBaHHe WLIIOCTPAUMH, PUCOBaHUe, NEHHE M TaK Jajee), Co3laeT armocdepy 

SMOLMOHAJIEHOTO Onaromonyumsi. [loGyxmaer K y4acTHIO B pasBIedeHMAX (Hrpax- 

3a0aBax, My3BIKANLHBIX paccKas3ax, IPOCMOTpPaX HACTONBHOIO TeaTpa W Tak Jalee). 

dopMHpyeT )KellaHHE Y4YacTBOBAaTH B Ipa3gHMKax. [legaror 3HaKOMHT C KyJIBTYpOH 

[IOBEEHHS B X0Jie IIpa3JHUYHBIX MEPOIIPUATHH. 

21.5. Ot 4 ner o S ner. 

21.5.1. B obaacti XyH0oXXeCTBEHHO-ICTETHYECKOI0 Pa3sBUTHA OCHOBHBIMHU 3aJjauyaMH 

00pa3oBaTeIbHOU J1eSTeTbHOCTH SBJIAIOTCS: 

1) npuob1eHre K UCKYCCTBY: 

IIPOJOJDKATh Pa3BUBaTh y JieTel XyHNOXXECTBEHHOE M ICTETHYECKOE BOCIPHSATHE B 

mpolecce O3HAKOMJIEHHS C IPOM3BEACHHSMH pasHBIX BHJIOB HMCKYCCTBA; pa3BHBATh 

BOOOpaxkeHUe, XyJ0XKeCTBEHHBIN BKYC; 

dopmMupoBaTh y IeTell yMeHHe CpaBHMBATh NPOU3BEINEHHS Pa3IHYHBIX BHJOB 

HCKYCCTBa,; 

pa3sBMBAaTh OT3bIBYMBOCTE W  ICTETHYECKOE COIEpeXHBaHHe Ha  KpacoTy 

OKpYXarolei JercTBUTENEHOCTH, 

pa3BUBaTh y JeTeil MHTEpeC K HCKYCCTBY KaK BHJY TBOPYECKOH IesTeNbHOCTH 

YeJI0BeKa; 

MO3HAKOMHUTb J€Tell ¢ BHIAMH M JKaHpaMH MCKYCCTBa, HCTOpPHEH €ro 

BO3HMKHOBEHHS, CPEACTBAMH BBIPa3UTETbHOCTH Pa3HEIX BUIOB HCKYCCTBA; 

GOpMHpOBaTE MOHMMAaHHE KpacoThl NPOU3BENEHHH MCKYCCTBa, MOTPeOHOCTH 

OOIIeHHS ¢ UCKYCCTBOM; 

dopMupoBaTs y IeTedl HMHTepec K JETCKAM BBICTaBKaM, CIEKTAKILM; XeJlaHHe 

TOCeIaTh TeaTp, My3eil 1 ToMy 0106HOE; 

IpHOOIIATE JeTel K JIyquM obpasiaM OTe4eCTBEHHOI0 1 MUPOBOTO HCKYCCTBA. 

BOCIHTHIBATH IAaTPHOTH3M M YyBCTBAa I'OPAOCTH 3a CBOIO CTpaHy, Kpai B mpolecce 

03HAKOMJIEHHS C pa3IMYHEIMHU BUJAaMH UCKYCCTBA, 

2) u300pa3uTenbHas JeITeNbHOCTE: 

IIPOIOJIXKATh Pa3BUBATh MHTEPEC JeTell M MONIOXHUTENbHBIA OTKINK K PasIHiHBIM 

BH/IaM H300pa3uTeIbHOM JeATeIbHOCTH,; 

MpOJOMKATh y JeTedl pa3BUBaTh OCTETHYECKOE BOCHpHATHE, OOpasHbIe 

IIpeJCTaBieHus, BOOOpaXkeHHe, OSCTETHYECKHE 4YYBCTBA, XYyJOXKECTBEHHO-TBOPYECKHE 

CII0COOHOCTH; 

pasBMBaTh y JeTedl XyIdOXKeCTBEHHOE BOCIPHSATHE, YMEHHE IOCIe0BaTeIbHO 

BHUMATEIbHO DPACCMATPHUBATh IPOM3BEJNEHHS HMCKYCCTBA M IPEAMETH OKPYXKaloIIEero 

MHpa; COOTHOCHTH YBUJICHHOE C COOCTBEHHEIM OIIBITOM; 
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продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук; 

обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе 

развития творчества; 

формировать у детей умение выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

продолжать формировать у детей умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации; 

закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола; 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческие способности у детей в различных видах 

изобразительной деятельности; 

создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; 

воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала; 

обучать конструированию из бумаги; 

приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры; 

воспитывать слушательскую культуру детей; 

развивать музыкальность детей; 
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NpoOIOIDKAaTh (OPMHEpOBaTh y JHeTeil yMeHWe paccMaTpuBalb M 00CIel0BaTh 

IpeIMETHI, B TOM YHCJIE C IIOMOLIBIO PYK; 

o6oramars IpeAcTaBIeHns AeTell 06 1300pa3UTEIEHOM HCKYCCTBE (MILIIOCTPALMH K 

POM3BEEHHAM JETCKOM JIMTEPATyphl, PeNpoIyKLMH IPOM3BEJCHHH  KUBOIHACH, 

HApOLHOE IEKOPATHBHOE HCKYCCTBO, CKYJIBNTYpa Majibix GOpM M IpYroe) Kak OCHOBE 

Pa3BUTHUS TBOPYECTBA; 

dopMupoBaTh |y HeTell yMEHHE BBIAENATH M HCIONB30BaTh  CPE/CTBA 

BBIPA3UTEILHOCTU B PHCOBAHHY, JIETIKE, allIUTUKAIMH; 

nmpojo/kaTh  (OpMHpOBaTh |y JA€Tel yMeHMe CO3[aBaTh  KOJUICKTHBHBIC 

IIPOM3BEIEHHS B PUCOBAHMHY, JIETIKE, ANTUTMKALMY; 

3aKpeIUIATh y JeTell yMeHHe COXPaHATh NPAaBUIBHYIO MO3y IPH PHCOBAHUH: HE 

rop6HUTECS, HE HAKIOHATHCS HH3KO HaJ CTOJIOM, K MOIBOEpPTY; CHIETh cB00OJHO, HE 

HaTpATasACE; 

IpUy4aTh JeTelt GHITh aKKyPaTHBIMM: COXPaHSTb CBOe pabouee MECTO B NMOpAIKE, 

10 OKOHYaHHHU paboTHl yOUpaTh BCe CO CTOJIA, 

IIOOLIPSTE JeTell BOILIOIIATE B XYHOXXECTBEHHOH (OpMe CBOM MPEJCTaBIICHHS, 

epeXUBaHus, YYBCTBA, MBICIH; [OAIEPXHMBATh JTUYHOCTHOE TBOPYECKOE HaAHalo B 

IpOLIECCE BOCIIPUATHS IPEKPACHOTO ¥ COOCTBEHHOM M300pasUTENBHOM NeATEBHOCTH; 

pa3BHBaTh XyIO0XECTBEHHO-TBOPYECKHE CIIOCOOHOCTH Yy AeTeH B pasiM4HBIX BHIAX 

M300pa3UTeIbHON AEATENLHOCTH, 

CO3aBaTh YCIOBHS JUIA CAMOCTOSTENFHOTO XyI0XKECTBEHHOIO TBOPYECTBa JeTeH; 

BOCIIMTHIBATH Y AeTeH XeaHue NposBIATh ApyXKemobue NpH OLeHKe paboT APYTHX 

JIeTel; 

3) KOHCTPYKTHBHAs A€ATEIBHOCT: 

TIPOJIO/DKATH PA3BUBATh Y AeTel CocOOHOCTE pa3nuyaTh U Ha3pIBATh CTPOUTCIIBHEIC 

neTany (Ky6, IIacTUHa, KUPIHNYHK, 6PYCOK); MCIIONB30BaTh HX € YUETOM KOHCTPYKTHBHEIX 

CBOHCTB (YCTOHYMBOCTE, POPMa, BETHINHA); 

dopmupoBaTs yMeHHe y OeTell COOpyxaTh IOCTPOMKM M3 KDYIHOTO M MEIKOro 

CTPOMTEIFHOTO MaTepHala; 

00y4aTh KOHCTPYHPOBAHMIO U3 Oymar; 

IpHOGIIATE [eTell K H3rOTOBISHHMIO MIOJENIOK U3 IPHPOIHOTO MaTepuana. 

4) My3bIKaJIbHAs IEATEIBHOCTE! 

NpOMOJDKATh pPa3BUBaTh y [eTell HMHTepeC K My3bIKe, JKelaHWe €€ CIyIIaTh, 

BEI3LIBATH  OMOLMOHAJBHYIO  OT3BIBUMBOCTE P BOCHPHATHM  MY3BIKlIbHBIX 

IIPOM3BEICHH; 

oGoramarb My3bIKaJibHEIE BIEYATICHHS [IeTel, CmocoOCTBOBATh AambHEHIIEMY 

Pa3BUTHIO OCHOB MY3bIKAIIbHOM KYJBTYPEI; | 

BOCIIHTHIBATH CIIyHIATENBCKYIO KYIBTYpPY HETEH; 

pa3BUBATh MY3bIKaJbHOCTD AETEH; 
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воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

продолжать формировать умение у детей различать средства выразительности 

в музыке, различать звуки по высоте; 

поддерживать у детей интерес к пению; 

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

учить элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и другое); 

формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест 

деревьев и прочее) и передавать это в различных видах деятельности 

(изобразительной, словесной, музыкальной); 

развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями 

народов страны; 

осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, народных); 

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 
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BOCIHTHIBATE MHTEPEC H JIFOO0BB K BEICOKOXYI0)KECTBEHHOH MY3bIKE; 

TIPOI0KaTh (JOPMUPOBATh YMEHHUE y JETeH pasuyaTh CPe/ICTBA BBIPA3HTEIbHOCTH 

B My3EIKe, pa3InuaTh 3BYKH 110 BBICOTE; 

HOAJEPXKUBATE Y eTel HHTEPEC K MEHHUIO; 

CI0COOCTBOBATH OCBOCHUIO JJEMEHTOB TaHIA M PUTMOIUIACTHKH IJI CO3JaHHA 

My3BIKAJIbHBIX JBUIaTeIbHBIX 06pa3oB B UrPax, ApaMaTH3AlMAX, HHCLEHNPOBaHHH, 

CIIOCOOCTBOBAaTh OCBOEHHMIO [ETEMH INPHEMOB HIPBHl HA JETCKUX MY3BIKAIBHBIX 

HHCTPyMEHTax; 

MOOIIPATh  JKelaHWe JieTell  CaMOCTOSTeNBHO  3aHHMAThCs MY3EIKJIEHOM 

JeSATEBHOCTHIO; 

5) TeaTpaJ30BaHHas AEATEIBHOCTD! 

IIPOJIOJKATh Pa3BMBATh MHTEpEC JIeTel K TeaTpaii30BaHHOH JeATEIbHOCTH, 

(GOpMUpOBaTh OIBIT COUMANBLHBIX HABBIKOB MOBEJEHMS, CO3/AaBATH YCIOBHS /A 

Pa3BUTHsL TBOPUECKOM aKTMBHOCTH JeTeH; 

YYUTh ~ DJIEMEHTaM  XyAOXKECTBEHHO-OOpasHBIX  BBIDA3UTEJNBHBIX  CPEJCTB 

(MHTOHAIMS, MUMHKA, TAHTOMHMUKA); 

AKTHBU3MPOBATh CIIOBAaph JAeTeH, COBEPIICHCTBOBATh 3BYKOBYIO KyJIBTYPY peHH, 

WHTOHAIMOHHEINA CTPOH, IUAJIOTHYECKYIO pEYb; 

1I03HAKOMUTH [eTell ¢ pasIMYHBIMHM BHIaMH Teatpa (KYKOJBHBIH, MY3bIKQJIbHBIH, 

JeTCKMiA, TeaTp 3Bepeil U Apyroe); 

dbopmupoBaTh y JeTeil  mpocTedmme  0Opa3HO-BEIPA3UTENIbHbIC  YMEHM, 

MMHTHPOBATh XapaKTePHbIE JIBMKECHUS CKa309HBIX KUBOTHBIX, 

pa3BMBATh ICTETHYECKHH BKYC, BOCIHTHIBATH YyBCTBO IIPEKPAcHOro, no0yxaaTh 

HPaBCTBEHHO-3CTETHYECKHE ¥ IMOLMOHATIbHBIE TIEPEXKUBAHMSA, 

o6y /1aTh UHTEPEC TBOPYECKMM MPOSBICHUSM B UTPE M UTPOBOMY 00IIeHHIO CO 

CBEPCTHHKaMH. 

6) KyJIbTYpHO-IOCYTOBast 1€ TeIbHOCT! 

pa3BUBATh YMEHHE OPraHU30BBIBATE CBOOOIHOE BPEMs C MOJIB30MH; 

OOWIPATE JKEJaHWe 3aHMUMAThCs MHTEPECHOH CaMOCTOSTENBHOH JesTeNBHOCTHIO, 

OTMeuaTh KpacoTy OKDYXAIOLIero Mupa (KpyXXeHHe CHEeXHMHOK, MEHHe MTHII, IICICCT 

JepeBLEB W Tpodee) M IepeaBaTh ITO B  PayIMYHBIX BHAAX JCATEIBHOCTH 

(1306pa3uTeNBHOM, CIIOBECHOH, MY3BIKAILHOM); 

pasBHBaTh MHTEpEC K PasBICUCHHSM, 3HAKOMSIIMM C KYJBTYPOH M TpaaMIHAMH 

HaApOJIOB CTPAHBI; 

OCYILIECTBJIATh IIaTPHOTUYECKOE M HPABCTBEHHOE BOCIHMTAHHE, npuobIare K 

Xy IOKECTBEHHOI KYJIbTypPe, 3CTETUKO-3MOILIMOHANEHOMY TBOPHECTBY; 

pHoGIaTh K Npa3sAHUYHOM KyNbType, pa3BHBATh JKeJlaHWe MPUHMMATE yHacTHE B 

npa3aAHUKax (KaJeHIapHEIX, TOCYAapCTBEHHBIX, HApPOJIHBIX); 

hOpPMHpPOBATH YyBCTBA IPUYACTHOCTH K COOBITHSM, IIPOMCXOAIINM B CTPAHE; 
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развивать индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности ребёнка; 

вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. 

21.5.2. Содержание образовательной деятельности. 

21.5.2.1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей 

с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в 

процессе ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает 

патриотизм и чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура); учит детей выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), 

с разными по художественному образу и настроению произведениями; знакомит 

детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры 

(пластика, высекание), средствами выразительности (объемность, статика и 

движение, материал); особенностями её содержания - отображение животных 

(анималистика), портреты человека и бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, 

что дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, другие 

здания) - это архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и так далее; способствует развитию у детей интереса к различным 

строениям, расположенным вокруг ДОО (дома, в которых живут ребёнок и его 

друзья, общеобразовательная организация, кинотеатр); привлекает внимание детей 
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pa3BMBAaTh MHIMBMIyalbHBIE TBODYECKME CNOCOOHOCTH M  XYHOXECTBEHHEBIC 

HAKJIOHHOCTH peb6&HKa; 

BOBJIEKAaTh JeTeii B [POIECC IOATOTOBKM PpasHBIX BHIOB Ppa3BICHCHUH; 

hopMHpOBaTh JKellaHWE Y4aCTBOBATh B KYKONBHOM CIIEKTaKie, My3HIKAIBHBIX U 

JIATEPATYPHBIX KOMIIO3MIIMAX, KOHIIEpTaX. 

21.5.2. Conepxanue 06pa3oBaTeIbHOMN JesTENbHOCTH. 

21.5.2.1. Ilpuob1ieHne K UCKYCCTBY. 

1) IMenaror npojokaeT MpUOOIIATh HeTedl K BOCHPHATHIO MCKYCCTBA, pa3sBUBATh 

MHTEpeC K HEMY; MOOLIPSET BBIPAXEHUE CTETHYECKUX TyBCTB, NPOSABICHUC IMOLHUYU NpH 

paccMaTpUBAHMM IPEIMETOB HAPOJHOr0 M [EKOPATMBHO-NPHMKIAAHOTO HCKYyCCTBa, 

NPOCIYIUMBAHMH  TPOM3BEICHHMH  MY3BIKAIBHOTO  QONBKIOPA;  3HAKOMHT nereit 

C TBOpYECKUMH TpodecchsiMU (apPTHUCT, XYIO0XKHHK, KOMIIO3UTOD, nucaresb); eaaror, B 

mpoliecce O3HAKOMJICHHs AeTell C pasIMYHBIMM BUJIaMM HCKYCCTB3, BOCIIMTBIBACT 

TaTPHOTH3M U YyBCTBA TOPJOCTH 3a CBOIO CTPaHy, Kpas. 

2) Ilenaror y4aT Yy3HaBaTh M HA3bIBaTh INPEAMETHl U ABICHUS NPUPOLEL 

OKpyXarollel JefCTBUTENBHOCTH B XYAO0XECTBEHHBIX oOpaszax (nmTeparypa, MY3BIKa, 

u306pa3uTeNEHOE MCKYCCTBO); Pa3BMBAeT y [€TEH YMEHMe Dasiv4arh XKaHPBl U BHIBI 

MCKYCCTBA: CTHXH, TpO3a, 3arajké (JIMTeparypa), NMEeCHH, TaHLbI (My3bIKa), KapTHHA 

(penpomykuusi), CKymbnTypa (u300pasutensHOe HCKYCCTBO), 3JaHKME H COOpYXCHHUE 

(apXUTEKTYpa); Y4UT AeTeil BBLIENIATh M HA3bIBATh OCHOBHBIE CPE/ICTBA BRIPASHTCILHOCTH 

(ueT, ¢opma, BeTMYMHA, PHTM, [BHXKEHHE, XKeECT, 3ByK) U co31aBaThb CBOH 

XyJoXecTBeHHble ~ 00passl B M300pasHTENbHOM, My3bIKQJIbHOM, KOHCTPYKTHBHOH 

JeATeTbHOCTH. 

3) Ilemaror 3HaKOMHT JETEM C )KaHpaMH KAUBOIICH (HaTIOpMOPT, Teii3ax, MOPTPET), 

C pasHBIMH IO Xy[0XXeCTBEHHOMYy o0pasy W HACTPOCHHIO NPOM3BEACHMAMM; 3HAKOMHT 

JeTeil €O CpEJCTBAMH BHIPA3UTENBHOCTH JKMBONMCH (LBET, JMHUA, KOMIIO3HIIHSA); 

MHOT0OOpa3HeM I[BETOB M OTTEHKOB, (GopM, ¢akTyphl B TNpeaMeTax M ABICHHSX 

OKpY>KaIoLIero Mupa. 

4) Tlearor 3HaKOMHT JeTeil CO CKYJBNTYPOH, CIOCOOaMM CO3NaHMs CKYIBITYPHI 

(I7acTUKa, BbICEKaHHE), CPEACTBAMH BBIPA3UTEIBHOCTH (06BEMHOCTB, CTAaTHKa M 

BYOKEHWe, MaTepuan); OCOGEHHOCTAMH e& COJlepXaHusi — OTOOpaXKeHHe >KMBOTHBIX 

(aHIMAJIUCTHKA), IOPTPETHI YeTIOBEKA ¥ OBITOBBIE CLIEHKH. 

5) INenaror 3HaKOMHT feTell ¢ apXMTEKTypOH; (pOPMHUpYET HpPEACTABICHUS O TOM, 

yT0 noMa, B KoTOpeX oHM XuBYT (JIOO, obmeobpasoBaTenbHas OpraHu3allys, Apyrue 

3MaHUA) — JTO apXUTEKTYPHbIE COOPYXEHHUS; y4UT BHAETh, YTO AOMa OBIBAIOT pa3HbIE 

no gopMe, BbICOTe, JUIMHE, C PasHBIMM OKHAMH, C Pa3HBIM KOJMHECTBOM aTaxe, 

IOIBbE30B M Tak jajuee; CIOCOOCTBYeT DPa3sBUTHIO Y [eTel MHTepeca K pasiiMtiHBIM 

CTpOeHHAM, pacnoiioxeHHsM Bokpyr J10O (zoMa, B KOTOPBIX XHBYT PeOEHOK M €ro 

Ipy3bd, 001eobpazoBaTebHas OpraHU3aLus, KMHOTeaTp); NPUBJIEKAaeT BHAMAHUE NeTeH 
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к сходству и различиям разных зданий, поощряет самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей; учит детей замечать различия в сходных по форме 

и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей); 

педагог поощряет стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные 

и сказочные строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями 

(законными представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей 

интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит 

детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно

прикладного искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми 

выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

21.5 .2.2. Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 

и так далее); формирует и закрепляет у детей представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными 

в действие объектами; направляет внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; 

продолжает закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у детей умение 

к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как можно получить эти 

цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 

развивает у детей желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращает внимание детей на многоцветие окружающего мира; педагог 

закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения; учит детей закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 
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K CXOJCTBY M PasliMYMsM pa3HBIX 3/aHHH, [OOLIPSET CaMOCTOATEJLHOE BbIAEICHUC 

yacTeil 31aHKs, €ro 0COOEHHOCTEH; YUMT [eTell 3aMeyaTh pa3Iiuus B CXOJHBIX 110 (opMme 

M CTPOEHHUIO 31aHHusX (popMa M BelTHMYMHA BXOIHBIX JBepeH, OKOH M IPYruX yacrteit); 

IleJaror MOOIIpseT CTpeMiieHHe neTell u300paxaTh B PUCYHKaX, alllUIMKAMH pealbHbIC 

¥ CKa304HEIe CTPOCHHUS. 

6) Ilefaror OpraHM30BbIBaCT IOCELleHHEe My3es (COBMECTHO C POJHUTENIAMH 

(3aKOHHBIMH [IPEACTaBUTEISIMH)), PACCKA3BIBAET O HA3HAYCHUH MYy3€sl; Pa3BUBACT y neTen 

HHTEPEC K [IOCEIIEHHUIO KyKOIbHOIO TeaTpa, BEICTABOK. 

7) Ilenaror 3akperuisgeT 3HaHUS A€Tel O KHUIe, KHIKHON HIUTIOCTPALHY,; 3HAKOMHUT 

neTeit ¢ GUOIMOTEKOM KaK IIEHTPOM XpaHEHMs KHHMT, CO3/IaHHBIX MHCATEJIMH U [IO3TaMH. 

8) Iearor 3HAKOMHT JI€Teli ¢ POM3BENCHMAMHI HAPOJHOTO MCKYCCTBA (IOTEIIKH, 

CKa3KM, 3arajki, II€CHH, XOPOBOJBI, 3aKIUYKH, H3JeHs HapOAHOIO JAE€KOPAaTHBHO- 

IPHUKJIAJHOTO HCKYCCTBA). 

9) Ilegaror noompseT NpOSBIEHHe ACTCKMX HPEANOYTEHHH: BHIOOp HETHMH 

JIOGUMBIX ITeceH, WILTIOCTPALMi, IPEAMETOB HAPOJHBIX NPOMBICIIOB, NOSCHEHHE NETHMH 

BBIOOPA; BOCIIUTHIBAET Y JeTell GepexHoe OTHOIIEHUE K IIPOU3BEICHUAM HCKYCCTBa. 

21.5.2.2. U306pa3utenpHas AesTeNbHOCTb. 

1) PucoBanue: 

Mefaror NponoikaeT (OpMHPOBaTh y IHETE€H YMeHHE pHCOBAaTh OTJACTIbHBIE 

IIpEIMETHI ¥ CO3/IaBaTh CIOXKETHBIE KOMIIO3HIIMH, HOBTODSIS H300paXkeHHe OTHUX U TeX XKe 

IIPEAMETOB (HEBAIALIKY [YJISIOT, PEBbi HAa HALIEM Y4acTKe 3UMOH, UBILIATA TYIAI0T IO 

TpaBke) ®  jgobaBnsis K HUM  Apyrue  (CONHBIMIKO, — MAJAOMd  CHer 

¥ Tak fgajiee); (pOpPMHpYeT M 3aKpelllseT y JeTei mpeicTaBieHus o ¢popme NpeIMeTOB 

(Kpyrnas, oOBaNbHas, KBaJpaTHas, NpPAMOYTrONbHas, TPEeYroibHas), BEIUYHUHE, 

PACIIONIOKEHNH YacTeif; Iejaror moMoraeT AETsM IpH Nepeade CIoXeTa pacnonararh 

1306pakeHHs Ha BCeM JIUCTE B COOTBETCTBHM C COEPKAHUEM JIEHCTBHSA U BKIIIOYEHHBIMHU 

B neiicTBHe OOBEKTAMHM, HaNpaBiseT BHUMaHHWE JeTed Ha Iepeiady COOTHOIICHHS 

IIpeZIMETOB 110 BeIMYMHE: AEPEBO BBICOKOE, KYCT HIDKE JepeBa, LBEThl HIKE KyCTa; 

IIPONO/DKAET 3aKPEIUIsTh U 0OOramaTs NpeACTaBICHUS JeTeH O LBETaX W OTTEHKaX 

OKDYXAIOIINX TIPEIMETOB ¥ OGBEKTOB IPHPOJIBL; Tefaror GopMupyeT y neTed ymeHue 

K yXe HM3BeCTHBIM LBETaM U OTTeHKaM J00aBUTh HOBbIe (KOPHYHEBBIM, OpaH>XEBBIH, 

CBeTJI0-3¢/IeHEIH); POpMHUpYeET y NeTel MpelCTaBIeHue O TOM, KaK MOXHO IOJYyYUTh 3TH 

BeTa, YUUT JETe CMelMBaTh KPacKd AJs TONY4YEeHUS HYXHBIX LBETOB M OTTEHKOB; 

pasBMBAeT y JAeTeil XKellaHWe HCIIOJIb30BaTh B PHCOBAHMHM, alllUIMKALUH pa3HooOpa3HbIe 

uBeTa, oOpamiaeT BHMMaHHe I€Ted Ha MHOTOUBETHE OKPYXXAIOLIEro MHupa; MeAaror 

3aKpeIUIsieT y JeTeil yMeHue IPaBUIBHO epkaTh KapaHjaul, KUCTb, Qpromacrep, I[BETHOM 

MEJIOK, HCTIONB30BATh MX MIPH CO3[aHUH M300paKeHus,; YYUT AeTeH 3aKpaluBaTh PUCYHKH 

KHCTBIO, KAPAH/IAIIOM, HIPOBOJIS JIMHHHM ¥ IITPHUXH TOJBKO B OJHOM HampaBlieHHH (CBEPXY 

BHH3 WM ClleBa HAIPaBO); PUTMUYHO HAHOCHTh Ma3KM, IITPMXH TO Bceil dopMe, He 
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выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки - концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш; формирует у детей умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по 

величине. 

2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей 

использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Педагог знакомит детей с городецкими 

изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

3) Лепка: 
педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет у детей 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Педагог учит детей сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учит детей приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Знакомит с приемами использования стеки. Поощряет стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у 

детей приемы аккуратной лепки. 

4) Аппликация: 

педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формирует у детей 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит детей 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей преобразовывать 
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BBIXO/IS 32 IIpeJieNbl KOHTYpa; [IPOBOAHTE INMPOKHE JIMHUN BCEH KUCTBIO, @ y3KHUE JIMHUY 1 

TOYKM — KOHIIOM BOpCa KHCTH, 3aKpeILlieT y JeTed yMeHHe YHCTO NMPOMBIBATH KHUCTh 

rmepe] MCIOJB30BaHHEM KPAacKM APYroro LBeTa; K KOHIY roja mejaror dopmupyet y 

geTeil yMeHMe TONy4YaTh CBETJIbIE M TEMHbIE OTTEHKM LBETAa, W3MEHsAS HaXHM Ha 

Kapanjam; GpopMHUpyeT y JeTedl yMeHHe NPaBHIBHO IepelaBaTh PACIONOKCHHE qacTel 

TIpM PUCOBAHHMH CJIOXKHBIX HPEIMETOB (KyKia, 3aiYHK H Apyrue) U COOTHOCHTH MX IO 

BEJINYHHE. 

2) HaponHoe JexopaTHBHO-IIPUKJIaHOE HCKYCCTBO: 

Iearor NpojoDKaeT y Aeteil GopMHpOBaTh yMEHHE CO3/1aBaTh [IEKOPATHBHBIC 

KOMIO3HIMM IO MOTHBaM [ABIMKOBCKHX, (QHJIMMOHOBCKHX Y30pOB. YUUT JeTeH 

HCIIONB30BaTh JBIMKOBCKHE M (MINMOHOBCKHE H3JIENHUS JJI PasBHTHSA ICTETHUICCKOIO 

BOCHPHATHS MPEKPAcCHOTO M B KauecTBe OOpasLoB AN CO3JaHHA Y30POB B CTHIC 3THX 

pocmuceidl (W1 POCIHMCH MOTYT HCIONB30BAaThCS BBUICIUIEHHBIC NETBMH WIPYIIKH M 

CHUIY3Thl MIpyIIEK, BeIpe3aHHble 3 Gymarw). Ilenaror 3HaKOMMT AeTeH ¢ rOpOJELKUMH 

M3eNMAMA. YUUT IeTeil BBIAEIATH deMEHTHl FOpOoJelKol pocnucH (OyTOHBI, KyIaBKH, 

PO3aHEL JIUCThS); BUACT U HA3BIBATh L[BETA, HCIIONB3YEMBIE B POCIIHCH. 

3) Jlenxka: 

NeJIaror IIPOLOIKAET PA3BUBATh MHTEPEC AETEH K JIETIKE; COBEPIICHCTBYET y AeTeH 

yMeHHe JCIHTh U3 DIMHBI (M3 IUIACTHIHHA, TUIACTHYECKOH Macchl). 3aKpemseT y nerei 

IpHeMbl JIETIKM, OCBOGHHbIE B HpPENBIIYIIMX IPYINax; YYHT AeTed MPHUIMNBIBAHUIO C 

JIETKHM OTTATMBAHMEM BCEX KPaeB CILTIOCHYTOTO 1Iapa, BEITATHBAHUIO OTAENBHBIX HacTeH 

W3 IeJIOT0 KYCKa, NPHUINMIIBIBAHUIO MENKUX JeTanel (YLIKH y KOTEHKa, KIIOB Y ITHYKH). 

[lefaror y4yuT fAeTeil CrIaXHBaTh MNaublaMM IOBEPXHOCTh BBUICIUICHHOTrO IpeIMeTa, 

dburypxu. Yaur geTeil npreMaM BIABIHBAHUS CEPeAUHEI 1apa, MIMHAPA UL IOy EHNA 

monoit hopMEL. 3HAKOMHT C IPHEMaMH HCTIONB30BaHMs CTekH. IloolpseT cTpeMieHHe 

yKpallaTh BEUIETUICHHBIE W3JEMs y30pOM IpH oMol cTeku. Ilefaror 3akperutder y 

AeTell mpHeMBI aKKypaTHOM JIETIKH. 

4) Annukanys: 

IeJaror pasBUBAeT y AeTedl MHTepec K anUIMKalMH, YCIOXHAA €€ COIEepKaHHe U 

PACIIMPSS BO3MOXHOCTH CO3[aHUs Pa3sHOOOpasHBIX n3obpaxenuit. @opMupyeT y HeTeit 

yMeHHE MpPABIIBHO JEP)XaTh HOXKHUIBI M TOJI30BATHCS HMH. OOGyuaer nerei 

BHIPE3LIBAHUIO, HauMHas C (OPMUPOBaHWS HABbIKA paspe3aHus IO npsAMoi cHadana 

KOPOTKHX, a 3aTeM MIMHHBIX MOJOC. Y4YHMT [eTeH COCTaBJATh M3 IIONOC H300parkeHHs 

pasHBIX HpeaMeToB (3a60p, ckaMmelika, JIGCEHKa, JEPEBO, KYCTUK H Apyroe). YUHT JeTe 

BHIpE3aTh Kpyrisle (GOpMBI U3 KBaJpaTa ¥ OBAllbHBIE U3 TNPSMOYTONBLHHKA IyTEM 

CKPYIJICHHs YIJIOB; MCIONB30BaTh 3TOT MPUEM IS H300paXeH!s B allILIMKALIHK OBOILIEH, 

dPYKTOB, ArONI, LIBETOB U TOMy Tofo6HOe. Ilearor Npojo/KaeT pacuPATE KOTUIECTBO 

1306paKaeMBIX B ANIUIMKALMH IPEMETOB (ITHLIBI, XXHBOTHBIE, LIBEThI, HACCKOMBIE, 110Ma, 

KaK pealbHBle, TaK M BOOOpaKaeMbIe) U3 TOTOBBIX (OPM. YHUT gereii mpeoOpa3zoBbIBATH 

@®OTI1 10 - 03 



96 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; 

квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет у детей навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление активности и 

творчества. 

21.5 .2.3. Конструктивная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их 

с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит анализироват
ь 

образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; 

в автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

3) Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). Развивает 

у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 

и ширине), соблюдать заданный педагогом принцип конструкции (построй такой же 

домик, но высокий). Учит детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

5) Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщает 

детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев
, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и так далее). Учит 

детей использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

21.5.2.4. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с 

биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальны
х инструментах; учит 
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5T (OPMEI, paspe3as UX Ha JBE WM YeTHIpe YacTH (Kpyr — Ha IOJIyKPYTH, YCTBEPTH; 

KBa[paT — HA TPEYTOJHHMKH M TaK Jaiee). 3aKpemsieT y JeTed HaBBIKM aKKypaTHOro 

BBIPE3BIBAHUA H HakieuBanus. llemaror noompsaeT MPOSABJIICHHC aKTUBHOCTH H 

TBOPYECTBA. 

21.5.2.3. KoHCTpyKTHBHAs AEATEIBHOCTb. 

1) Ilegaror mpojoikaeT pasBMBATh Y JI€TEH CHOCOOHOCTE pa3uyaTh U HA3BIBATh 

cTpouTelNbHBIe JeTany (KyO, IIacTHHa, KMPIUYHK, OpycoK); YYHT HCIIONB30BaTh HUX 

¢ y46TOM KOHCTPYKTHBHBIX CBOHCTB (yCTOHIMBOCTH, OpMa, BeJIMYMHA). 

2) [leparor pasBuBaeT y HeTed yMeHHMe yCTaHaBIMBAaTh ACCOLMATHBHBIC CBA3M, 

Ipejiaras BCIIOMHHUTb, KaKHe MOXO0XKHE COOPYXKEHUs NETH BHACIH. YUuT aHaU3UPOBATh 

oGpaser [OCTPOMKHM: BBINENSTe OCHOBHbIC YaCTH, pasNu4arh M COOTHOCHTR MX 

110 BeIM4MHE ¥ GOpMe, YCTaHaBIMBATh MPOCTPAHCTBEHHOE PACIOJIOKEHUE ITHX yacTel 

OTHOCHTENbHO Jpyr Apyra (B JOOMax — CTeHBI, BBEpXY — IE€PEKpbITHE, KpbIla, 

B aBTOMOOMIIE — KaGHHa, Ky30B M TaK Jajee). 

3) Ilegaror moGykaaeT JeTed CO3MaBaTh IOCTPOHKH pa3sHOit KOHCTPYKTHBHOH 

CIOXHOCTA (rapax I HeCKONbKUX aBTOMALIMH, JOM B 2-3 aTaxa, IMPOKUA MOCT Iid 

Tpoe3/ia aBTOMOOHIIeH MITM 10€3/10B, UAYIIHX B ABYX HANPABJICHUAX U npyroe). PassuBaer 

y JeTell YMEHHE HCIIONB30BATh B CIOXETHO-POJIEBOM MIPe MOCTPOHKM M3 CTPOMTENLHOTO 

MaTepuana. YUMT JeTeil CaMOCTOATENBHO HM3MEpSTh MOCTPOHKHU (1o BBICOTE, IJIMHE 

¥ IIMpHHE), COOJIIOAaTh 3aJaHHbIN IeJaroroM MPHHIMUII KOHCTPYKINH (mocTpoii TaKoM ke 

JIOMHMK, HO BBICOKMi1). YuuT [eTel COOpyXaTb MOCTPOHKH M3 KPYITHOrO H MEJIKOro 

CTPOMTENHLHOTO MaTepHana, HCIONb30BaTh JAETATM PasHOTo LBeTa AN CO3JaHus M 

yKpaleHHUs TOCTPOEK. 

4)Tleparor y4uT JeTedl J[OroBapvBaTbCi O TOM, 4YTO OHH OyayT CTpPOMTH, 

pacipeleNnaTh Mexmy co0oif Marepuan, COINACOBBIBATH NEHCTBHA M COBMECTHRIMH 

YCHIIMSMH JTOCTHIaTh PE3YJIBTAT. 

5) INenaror oby4aeT neTeif KOHCTPYMPOBAHUIO M3 OyMari: crubath MPSMOYTOJIbHBIN 

mucT GyMard IOMoNaM, COBMellas CTOPOHBI U YIIBI (ab6oM, QraxKu s yKpalieHHd 

y4yacTKa, MO3APAaBUTE/IbHAA OTKPBITKA), MPHUKIEHBATh K OCHOBHOH ¢Qopme JeTalu 

(K JOMy — OKHa, JBepH, TpyOy; K aBTOOyCYy — KOJeca; K CTyIy — cnuHKy). [Ipuobmaer 

JeTell K W3TOTOBICHHIO IOAENOK M3 IPHUPOJHOrO MarepHala: KOpBI, BETOK, JIMCTBEB, 

IIIMIIEK, KAIITaHOB, OPEXOBOM CKOPIIYIIBI, COJIOMBI (JION04KH, &XHKHM U Tak nanee). Y4ur 

JeTel UCIIONB30BaTh Ul 3aKpeIUIeHUs 9acTedl Kie, INIACTUIINH; IIPUMCHATE B IIOJCIIKax 

KaTyIIKH, KOPOOKH pasHON BEJMYHHB! U APYTHE IPEAMETEL. 

21.5.2.4. My3bikaipHas A€ATEIbHOCTb. 

1) Cnymanwve: nenaror (GopMHpyeT HaBBIKHM KyJBTYpBI CIyLIaHHS My3bIKHA (ue 

OTBJIEKAThCs, JOCIYIIMBATH IIPOM3BEJEHHE N0 KOHL@A); Melaror 3HAKOMHT aeted ¢ 

6uorpaguIME M TBOPYECTBOM DPYCCKMX M 3apyOekHBIX KOMIIO3UTOPOB, O HCTOpHMM 

CO3aHMs OPKECTPa, O UCTOPUM Pa3BUTHS MY3BIKH, O My3BIKAJIBHBIX MHCTPYMEHTAX; yHUT 
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детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, выска
зывать 

свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать выразительн
ые средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает
 у детей 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы); педагог учит детей выражать полученные впечатления с помощью с
лова, 

движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); развивает у 

детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; фор
мирует 

у детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить
 слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как
 тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей 
умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 
учит детей 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп
, пружинка, 

кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по круг
у в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), под
скоки; 

продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у детей 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упра
жнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пан
томиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); учи
т детей 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии н
а 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в повседневно
й 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и 

другое). 

21.5.2.5. Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей 

к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 
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neTeil YyBCTBOBATH XapaKTep MY3bIKH, y3HaBaTh 3HAKOMBIE IPOU3BECHH, BRICKA3RIBAT 

CBOM BIIEYATIICHHS O NPOCIYIIaHHOM; YYHT JETeH 3aMedaTh BBIPA3HTENIBHBIC CPE/ICTBA 

MY3BIKAIBHOTO TPOM3BEJEHHUS. THXO, IPOMKO, MEIJIEHHO, OBICTPO; pa3BHBAacT y HETeH 

cocoGHOCTD pa3THYaTh 3BYKH IIO BHICOTE (BBICOKHiA, HM3KHA B MpE/ENax CEeKCTB, 

CElITHMBI); [I€IaroT Y4YUT JeTell BRIPAKATh MOJyUCHHbIE BICUATICHHS € MOMOMIBIO CI0B2, 

IBH)KEHHS, TAHTOMHMBL. 

2) Ilenue: meaaror y4uT JeTeH BHIPasUTENBHOMY IEHUIO, dbopMupyeT yMeHHe [eTh 

TIPOTSKHO, [IOBIKHO, COTTIACOBAHHO (B Npeenax pe — CH TIEpBO#l OKTABBI); Pa3BUBACT Y 

meteil yMenue Gparh AbIXaHHE MEXIY KOPOTKAMH MY3bIKaJbHBIMU (bpazamu; popMHUpyeT 

y JeTell yMeHHe NeTh MEOJHIO0 YUCTO, CMAYaTh KOHIIbI (pas, 4eTKO IIPOM3HOCUTD CJIOBA, 

MeTh  BBIPA3MTENBHO, IIEpeiaBas  XapaKTep  My3bIKHM;  y4HT gereii MmeTtb € 

MHCTPYMEHTAJIbHBIM COIIPOBOXICHAEM U O€3 Hero (C IOMOIIBIO TI€1arora). 

3) IleceHHOe TBOpYECTBO: II€JAaror y4MT JETeH CaMOCTOATENBHO COHYHHSTH 

MEJIOJMI0 KONBIOEIbHON IIECHM W OTBEYaTh Ha My3BIKAJIBHBIE BOIPOCHL («Kak Tebs 

30ByT?», «UTO TBHI XOuemb, Komeuka?l», «I'ze TBI?»); QopMHpYET y JHETed YMEHHe 

MMIIPOBH3UPOBATH MEJIOJUH Ha 3aJaHHBIH TEKCT. 

4) My3BIKaJIbHO-DUTMHUECKHE IBIDKCHUS: NEAAror MpoJoJDKaeT dbopMupoBaTh Yy 

JleTeil HaBBIK PUTMHYHOTO ABIKEHHS B COOTBETCTBHH C XaPaKTEPOM My3BIKM; yIUT aeTen 

CAMOCTOSTE/BHO MEHSTh JBHKEHHS B COOTBETCTBHH C [ByX- M TPEXYacTHOH (OpMOH 

My3BIKH; COBEPIICHCTBYET TAHIEBATbHbIE [BHKCHUS NETEH: IpAMO# Tajoll, NpYXHHKa, 

Kpy)XEHHe TI0 OJHOMY H B IlapaX; y4uT AeTeil ABHTaThCs B Napax Mo Kpyry B TaHuax H 

XOpOBOJIaX, CTaBUTh HOIy Ha HOCOK W Ha IATKY, PUTMHUYHO XJONars B JajoLH, 

BBINIOJIHAT NIPOCTEHIINE ITepecCTPOeHHs (M3 Kpyra BPacChHIIHYIO U 00paTHO), TIOACKOKH, 

IIPOJOKAET COBEPIICHCTBOBATh y JCTEH HABBHIKM OCHOBHBIX ABWXKeHHH (xonpba: 

«TOPIKECTBEHHAs», CIIOKOHHAs(, «TAMHCTBEHHAs»; Oer: JIerKuH, CTPEMHUTENBHBIH). 

5) PasBuTue TaHLEBAILHO-MIPOBOIO TBOPYECTBA: Mejaror CrocoOCTBYeT y AeTei 

Pa3BUTHIO 3MOLMOHATEHO-06PA3HOr0 HCIONHEHUS MY3BIKaIbHO-HIPOBBIX yIpa)XXxHEHUH 

(Kpy>aTcsl JICTOYKH, NaJ[Al0T CHEXXHUHKH) M CLEHOK, MCIONB3YsS MUMHKY M [TAHTOMHUMY 

(3aiika BeceJIbI ¥ IPyCTHBIH, XUTPas JIMCHYKA, CepIMTHIHA BOJIK M TaK Jaliee); yUuT JeTeH 

MHCLIEHHPOBAHHIO TIECEH ¥ TOCTAHOBKE HEOOIBLIMX MY3bIKATBHBIX CTEeKTaKJICH. 

6) Urpa Ha IeTCKHX My3bIKaJIbHBIX HHCTPYMEHTAX: 

negaror GOpMHpYeT y A€Te# yMeHHE MOIBIrPHIBATH npocreiime MeJoAuu Ha 

JlepeBsIHHBIX JIOXKKaX, IIorpeMyIkax, 6apadane, MeTauiodoHe; 

CcrIocOGCTBYET pealu3ai My3bIKATbHEIX CIIOCOOHOCTEH pebéHKa B IIOBCEHEBHOM 

XM3HH M PpAa3MYHBIX BHJAX JIOCYTOBOH JEATEIBHOCTH (Ipa3gHUKH, DPa3BIECYEHHS H 

Ipyroe). 

21.5.2.5. TeaTpanu3zoBaHHas AEATEIIBHOCTS. 

[leqaror  NpoOJODKAEeT  pasBUBaTh W TNOANEPXUBATH  HMHTEPEC neTen 

K TeaTpalM30BaHHOM HIpe IyTeM NPHOOpETeHHS Gosiee CJIOKHBIX WIPOBBIX YMEHHU 
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и навыков (способность передавать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития 

восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать 

простые представления на основе знакомого литературного и сказочного сюжета; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Развивает навык 

режиссерской игры, создавая для этого специальные условия (место, материалы, 

атрибуты). Побуждает детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, плоскостной). Педагог 

формирует у детей умение использовать в театрализованных играх образные 

игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. 

Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставляет возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствует разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребёнком 

ролей. Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

21.5.2.6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. 

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности (художественной, 

познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к 

развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с 

традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за свою 

страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает желание 

принимать участие в праздниках (календарных, государственных, народных). 

Развивает творческие способности. Активизирует желание посещать творческие 

объединения дополнительного образования. Педагог развивает индивидуальные 

творческие способности и художественные наклонности детей. Педагог привлекает 

детей к процессу подготовки разных видов развлечений; формирует желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, 

концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог заботится о 

формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 
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¥ HaBBIKOB (CIIOCOGHOCTB IepefaBaTh XyIOXKECTBEHHBIA 00pas, cilieluTh 3a pasBUTHEM 

¥ B3aHMOJieicTBHEM mepcoHaxei). OpraHusyer ¢ J€TbMU UTPOBBIE STIOABI UL Pa3sBUTHS | 

BOCTIPHATHS, BOOGpaXeHHUs, BHUMAHMA, MbIIUIEHHS. Ilefaror yquT JeTedl pasbirphlBaTh 

IIPOCTHIE MPEICTABICHUSA HA OCHOBE 3HAKOMOI'O JIUTEPAaTypPHOIO M CKa30YHOIO CHOXKETa; 

MCIONB30BaTh Ui BOIUIOLIEHMS oOOpa3a M3BECTHBIE BBIPA3UTENIbHBIE CPEACTBA 

(MHTOHALMIO, MEMHKY, XeCT). YUHT UyBCTBOBaTh H IOHUMATh SMOLIMOHAIBHOE COCTOSHUE 

reposi, BCTYIaTh B POJIEBOE B3aMMOJEHCTBHE C IPYTHMH llepCoHaxxaMu. Pa3BuBaeT HaBBIK 

PEXXICCEPCKON HMIPHI, CO3jaBast Ul 3TOTO ClelMalbHBle YCIOBHS (MECTO, MaTepHabl, 

arpubyThi). [ToGyxnaeT AeTed HCIONB30BAaTh B TEaTPaIM30BAHHBIX HIPaX obpa3Hsle 

UIPYLIKM H pa3NHdHEle BUOBI Teatpa (0M6abo, HACTONBHBIA, IMIIOCKOCTHOM). llexaror 

dbopMHpyeT y JeTeil yMeHHME MHCIIONB30BaTh B TEATPAIM3OBAHHBIX MIpax OOpasHEIC 

HTPYIIKH, CAMOCTOSITENIEHO BBUICIUICHHBIC QUIYPKH U3 TJIMHEI, IIACTMACCH], INIACTHINHA. 

TToowpsier MpoOsBIEHHE HHHULMATHBEl K CAMOCTOATENHHOCTH B BBIOOpE POINH, CIOXETa, 

CPEJICTB [1EpEBOILIOIEHHUS; IIPeJOCTABIAET BO3SMOXHOCTD [JIs S9KCIIEPUMEHTHPOBAHHS IPH 

CO3JaHHM OJHOTO M TOro ¢ o0pasza. YYWT 4yBCTBOBAaTh M IIOHMMAaTh 3MOLIMOHAJIBHOE 

COCTOSIHME TI€posi, BCTYIaThb B pOJIEBOE B3aMMOJEHCTBHME C APYIHMH I€PCOHAXKAMH. 

Crioco6CcTBYeT pa3sHOCTOPOHHEMY Pa3sBHUTHIO JeTell B TeaTpalu30BaHHON AeSTeNbHOCTH 

[yTeM IMpOCTEKHBAHUA KOJIMYECTBA M XapaKTepa HCIOIHAEMBIX KaX/BIM DPeOEHKOM 

poneit. I[lemaror NpomoMXaeT HCIONB30BaTh BO3MOXHOCTH IEJaroruyeckoro Tearpa 

(B3pOCIBIX) [UIsl HAKOIUIEHUS SMOLMOHAIBHO-1yBCTBEHHOIO OIIBITA, IIOHUMAHHUS [IETHMU 

KOMILJIEKCA BEIPA3HUTENILHBIX CPEICTB, IPHMEHSIEMBIX B CIICKTaKIIe. 

21.5.2.6. KynsTypHO-I0CyroBas JeATeIbHOCTb. 

[legaror pa3BHBAaeT YMEHHME JAeTell OpraHH30BBIBATH CBOM JOCYT C IOJNB30H. 

OCyILUeCTBIsET IATPHOTHYECKOE M HDPABCTBEHHOE BOCTIMTAHME, MpHOOIIAeT K 

XyZIO)KECTBEHHOM KyJIBType, 3CTETHKO-OMOLMOHANBHOMY TBOpuecTBy. IloOyxmaer K 

CAMOCTOSITENBHOM OPraHM3alMy BHIOPAHHOrO BHAA JESTENBHOCTH (XyHOXKECTBEHHOH, 

IT03HABaTENILHON, My3LIKaJIbHOH U Apyroe). Bonekaer aeTed B mpolLecc NOATOTOBKH K 

pasBieueHHsM (KOHIIEPT, KyKOJIBHBIN CIEKTaKib, Beuep 3arafiok M Ipovee). 3HAKOMHT C 

TPaJULMSIME M KyJIbTypOil HapOIOB CTPaHBI, BOCIMTHIBACT YyBCTBO IOPAOCTH 33 CBOIO 

cTpaHy (Hacel€eHHbIH MyHKT). [IpHo6IaeT K NpasqHUHON KYJIBTYPE, Pa3BHBACT JKEIaHUS 

IPMHMMATh y4acTHe B Mpa3fHUKAX (KaleHAApHbIX, TOCYNaPCTBEHHBIX, HApOJIHBIX). 

Pa3BHBaeT TBOpYECKHE CIOCOOHOCTH. AKTHBH3MpPYET XeJNaHHE IOCeIaTh TBOPHYECKHE 

o6bequHeHHs IOMONHUTEIbHOr0 obpa3zoBaHus. Ilemaror pas3BHBaeT WHAWBHIYalbHbIE 

TBOPUECKHE CIIOCOGHOCTH U XyNO0XKeCTBEHHbIE HAKIOHHOCTH JieTel. Ileiaror npusiexaer 

JeTeli K Ipoleccy NOATOTOBKM pa3HBIX BHIOB pasBIedeHHH; GHOPMHUPYET KENaHHE 

y4acTBOBAaTh B KYKOJIBHOM CIIEKTAKie, My3bIKAIbHBIX U JIATEPATYPHBIX KOMIMO3HULMAX, 

KOHIIEpTax. B mpolecce opraHW3alyy U IPOBENEHHs Pa3BleYeHHil ne/aror 3a00TuTCs 0 

b OpMHUpPOBaHUK IOTPEGHOCTH 33HUMAThCS UHTEPECHBIM H COIEPIKATENBHBIM [EJIOM. 
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21.6. От 5 лет до 6 лет. 

21.6.1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоц
ии, 

эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное 

в окружающей действительности, природе; 

развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений; 

формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

активизировать проявление эстетического отношения к окружающему
 миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

своего народа через творческую деятельность; 

продолжать формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном 

фольклоре, художественных промыслах; развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках; 

продолжать формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы
 для разных 

видов художественной деятельности; 

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, 

которые работают в том или ином виде искусства; 

поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 
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21.6. Ot 5 net no 6 neT. 

21.6.1. B 061acTv Xym0XKeCTBEHHO-ICTETHYECKOIO Pa3BUTHSI OCHOBHBIMH 3a/1a4aMu 

00pa30BaTeNnbHOM AEATENIPHOCTH SBJISIOTCS! 

1) nprobieHne K UCKYCCTBY: 

TIPOJIO/KATH Pa3BUBATh ICTETHYECKOE BOCIPHUATHE, ICTETHUECKUE 1yBCTBA, SMOLIHH, 

3CTETHHECKHil BKYC, HHTEPEC K UCKYCCTBY; YMEHME HaOJI0aTh U OLIEHHBATh NIPEKPacHOe 

B OKpY>Karolled 1eACTBUTENILHOCTH, IPUPOIE; 

pa3BUBaTh SMOLMOHAIBHEINM OTKJIMK Ha [POSBICHHS KPAacOThl B OKPYIKAIOIIEM MHpE, 

MPOM3BEJICHAAX HCKYCCTBA M COOCTBEHHBIX TBOPHYECKAX padoTax; cr1oco0CcTBOBATh 

OCBOEHHIO ICTETHYECKHUX OLIEHOK, CY>KIECHHIA; 

GOpMHpOBaTh HYXOBHO-HPABCTBEHHBIE KauyeCTBA, B IPOLECCE O3HAKOMIICHHSA C 

pasnMYHBIME BAIAMH HCKYCCTBA 1y XOBHO-HPaBCTBEHHOI'O COIEPIKAHHUS; 

¢opMupoBaTh GepexXxHOe OTHOLIEHHE K MPOM3BEICHUAM HCKYCCTBA; 

AKTMBH3MPOBAaTh MPOSBJIEHHE JCTETMYECKOr0 OTHOLICHHS K OKPYXalolleMy MHpY 

(AcKyccTBY, IpUpOJeE, IpeaMeTam ObiTa, UTpYIIKaM, COLUaTbHEIM SIBJICHUSIM); 

pasBMBAaTh JCTETHUYECKHE HHTEPECH], JCTETUYECKHE MPEANOYTEHHs, IKelaHue 

I103HABATh UCKYCCTBO M OCBaHBaTh N300pasHTENbHYIO U My3bIKAJIBHYIO I€ATEIBHOCTS; 

IPOJOJKATh Pa3BHBaTh y AETeH CTpEMIICHHE K MO3HAHHIO KyJBTyPHBIX TpaguLAN 

CBOET0 Hapo/ia Yepe3 TBOPUECKYIO JEATSIbHOCTB; 

IIPOOKaTh  (OPMHUPOBATh YMEHME BBIAENATh, Ha3blBaTh, TPYNIHPOBATH 

IpOM3BEJICHHs 10 BUIAM MCKYCCTBa (JIUTEPATypa, My3blka, N300pa3uTeIbHOE HCKYCCTBO, 

apXUTeKTypa, 6aser, Teatp, IIMPK, poTorpadus); 

IPOJOXKATh 3HAKOMUTH [ETell C JKaHpaMH H300pasHTE]IbHOTO M MY3bIKalbHOTO 

MICKYCCTBa; IPOJIOJDKATh 3HAKOMHTS JIETEH ¢ apXUTEKTypOH; 

pacIIMpsATh MpPEeJCTABICHMS JIeTeH O HapOJHOM MHCKYCCTBE, MY3bIKalbHOM 

(onBKIOpe, XyHOXKECTBEHHBIX IMpPOMBICIAX; pa3BUBATh HMHTEPEC K YHacTHIO B 

(OJBKIIOPHBIX NPa3JHUKAX; 

NpooKaTh  (HOPMHUPOBATh yMEHHE BBIAENATH M HCIONB30BAaThH B cBoei 

M300pa3uTENbHON,  MY3BIK&IGHOM,  TeaTpalv30BaHHOM  JEATEIBHOCTH  CPEICTBa 

BBIPa3HTEIBLHOCTH Pa3HBIX BHIOB MCKYCCTBA, 3HaTh M Ha3bIBaTh MaTepHalbl UL pasHBIX 

BHJIOB XYJ0)KECTBEHHOH JIEATEIbHOCTH; 

YyMETh Ha3bIBaTh BHJ XYJIOXECTBEHHOH [EATENBHOCTH, npodeccuio H IIOJEH, 

KOTOpBIE pabOTaIOT B TOM MJIM HHOM BHJIE HCKYCCTBA, 

TO/IeP)KMBATh JIMYHOCTHBIE NPOABJIECHUS JI€TeH B IIPOLIECCEe OCBOCHUS UCKYCCTBA M 

COOCTBEHHON TBOPYECKOM JEATENbHOCTH: CaMOCTOATEIBHOCTh, WHUIHATHBHOCTD, 

WHAMBUAYaAIbHOCTh, TBOPYECTBO. 

OpraHM30BaTh MOCEIIEHHE BHICTABKH, T€aTpa, My3es, IMpKa, 

2) uzo0pasuresibHas AEATEIBHOCTS! 

IIPOOIIKATh Pa3BUBaTh HHTEpPEC JeTel K n300pasuTeNbHOM JeATENbHOCTH; 
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развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; 

закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов 

природы; 

развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту 

окружающего мира; 

в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение; 

формировать умение у детей передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга; 

совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения; 

обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов); 

продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская 

роспись), расширять представления о народных игрушках (городецкая игрушка, 

богородская игрушка, матрешка, бирюльки); 

развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 
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Pa3BMBATh XyJI0XKECTBEHHO-TBOPYECKHX CIHOCOOHOCTEH B MPOMYKTHBHBIX BHIaX 

JIETCKOM JIesATeIbHOCTH; 

oboramarts y JeTeif CEHCOPHBIi OIBIT, Pa3BHBasi OpraHbl BOCIPUATHS: 3peHUe, CIIYX, 

00OHSHHUE, OCA3aHUE, BKYC; 

3aKpeIATh y JeTell 3HaHMs 00 OCHOBHEIX (OpMax MHpeIMETOB U OOBEKTOB 

IIPUPOJBL; 

pa3sBUBaTh y JeTeil 3CTETHYEeCKOe BOCIPHSATHE, XXKEJIaHHe co3epuaTbh KpacoTy 

OKpY’KaloIIero Mupa; 

B IpoLIECCe BOCIPHATHS NMPEMETOB H SBJICHUA Pa3BUBATh y H€Tei MBICIUTEIbHbIC 

oIlepallii: aHaIM3, CPABHEHHE, YII0Z00IeHHe (Ha YTO IIOX0XKE), yCTAHOBJIEHHE CXOICTBA U 

pa3nuuMs NMPEAMETOB M WX 4acTel, BhIAENEHHME OOLIEr0o M €AWHMYHOrO, XapaKTePHBIX 

IIpH3HAKOB, 00001IIeHHE; 

GOpMHpOBATs YMeHUe y HeTedl Iepe/iaBaTh B H300paXEHUU HE TOJIBKO OCHOBHEIE 

CBOICTBA npeaMeTOoB ((opMa, BeJIMYHHA, [IBET), HO ¥ XapaKTepHbIe JEeTald, COOTHOIICHHE 

IIPeMETOB M MX YacTedl IO BEJNMYHMHE, BBICOTE, PACIOIOXEHUIO OTHOCHTEIBHO ApPYT 

Apyra, 

COBEpILEHCTBOBATh y JeTell m300pasuTeNbHble HABBIKM U YMEHHs, $popMHUpOBaTh 

XyJI0XXEeCTBEHHO-TBOPYECKHE CIIOCOOHOCTH, 

pa3sBUBaTh y AeTeil 4yBCTBO (OPMEIL, IBETA, IIPOMIOPLHH; 

IIOJ/IEPKMBATH y J€Tel CTpeMIeHHE CAaMOCTOATEIBHO COYETaTh 3HAKOMbIC TEXHUKH, 

[IOMOTATh OCBAMBATH HOBBIE, 10 COOCTBEHHON MHUI[MATHBE OOBEIUHSATE Pa3HbIE CLIOCOOHI 

HU300paxeHuUs; 

oforamare cojepxaHHe H300pa3UTeIbHON JEATENIPHOCTH B COOTBETCTBHH C 

3a/1auaMM 103HABATENLHOr0 M COLMAIBHOIO Pa3BHTHA JETEH, 

MHULMAPOBATh BHIOOpP CroxeToB o cemsbe, xu3Hu B JIOO, a Taxxke o OBITOBBIX, 

OOLIIECTBEHHEIX M INPHUPONHBIX SBJICHUAX (BOCKPECHBIM [eHb B CEMbe, Ipynma Ha 

nporyike, npodeccus GIU3KUX B3POCHBIX, JIFOOMMBIE MPa3fHUKH, CPEACTBA CBA3H B MX 

aTpuOyTHOM BOIUIOIIEHMH, (epMa, 300NapK, Jec, JIyT, akBapHyM, F€pOM W JMU30[bI U3 

JTIOOUMBIX CKAa30K M MYyJIbT(QHUIBEMOB); 

IpOAOJKATh 3HAKOMUTH JieTell ¢ HAapoOIHBIM  JeKOPAaTHBHO-NPHMKIIAIHBEIM 

uckycctBom ([opoxenkas pocmuch, IlonxoBcko-maiiaHCKas —pPOCIHCE, I"xenbcKas 

POCIINCh), PAaCIIMpPSTh HPEACTaBICHHs O HApOIHBIX HMrpyLIKax (TOpOJelKas Hrpyuika, 

6OropoICKas UrpyllKa, MaTpellKa, OUpIONIbKH); 

pa3BMBATH JEKOPATHBHOE TBOPYECTBO AeTell (B TOM THCIIE KOIIEKTUBHOE); 

OOWIPSITh JE€Teldl BOIUIOWATh B XYAOXKECTBEHHOH (opme CBOM IPEICTaBICHMUS, 

IIepeXMBAHMA, YyBCTBA, MBICJIH; TOJEPKUBATH JIMYHOCTHOS TBOPYECKOE HAYAIO; 

dhopMHpOBaTh y A€Tell yMeHHe OPraHH30BBIBATL CBOE pabotee MeCTo, FOTOBUTh BCE 

HeobOxomuMoe s 3aHATHH; paboTaTh aKKypaTHO, 3KOHOMHO DacXoOI0BaTh MaTEpHallbl, 

COXPAaHATh pabodee MECTO B YHCTOTE, 10 OKOHYAHUU PabOTHI IPHBOJMTE €0 B IOPSIOK; 
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3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции; 

поо:Щрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение 

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

развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по 

высоте, музыкальные инструменты; 

формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; накапливать представления о 

жизни и творчестве композиторов; 

продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности; 

способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей; 

развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 

знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный 

театр, балет, опера и прочее); 

знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы 

и так далее); 

развивать интерес к сценическому искусству; 

создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; 

развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

способствовать развитию навыков передачи образа различными способами 

(речь, мимика, жест, пантомима и прочее); 
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создавать условия для показа результатов творческой деятельности, 

поддерживать инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и 

прочее; 

создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, 

а также их использования в организации своего досуга; 

формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное 

отношение к народным праздничным традициям и обычаям; 

развивать интерес к участию в праздничных программах и вы
зывать желание 

принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, 

гирляндами, цветами и прочее); 

формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время 

праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки 

и прочее); 

воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с 

традициями народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в 

народных праздниках и развлечениях; 

поддерживать интерес к участию в творческих объединениях 

дополнительного образования в ДОО и вне её. 

21.6.2. Содержание образовательной деятельности. 

21.6.2.1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формирует умение выделять их 

выразительные средства. Учит соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формирует 

у детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных 

традиций через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, культурно-досуговую ). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе 

ознакомления с различными видами искусства духовно-нрав
ственного содержания; 
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co3jaBaTh yYCIOBMS Uil II0Ka3a pe3yILTATOB TBOPYECKOH JEATENBHOCTH, 

IOACPXKMBATh MHHIMATHBY H3TOTOBJIECHUS [NEKOpalMH, 3JIEMEHTOB KOCTIOMOB H 

aTpuOyTOB; 

6) KyJIBTYpHO-JOCYTrOBast A€ TeNbHOCTB! 

pa3BHBATh KeJNaHWe OPTaHM30BHIBATH CBOOOLHOE BPEMs C MHTEPECOM H TI0JTB30i1. 

DOpMHpPOBaTh OCHOBEI JOCYrOBOH KyJbTypHl BO BpEMsS HMIp, TBOPYECTBA, MPOTYIKH H 

povee; 

CO3HaBaTh YCIOBHS JUIS TPOSBIEHHS KyNETYPHBEIX NOTPEOHOCTEH M HHTEPECOB, 

a TaKXe UX UCIIONIb30BaHUS B OPraHU3aLMU CBOEr0 10CYyTa; 

(hOpMHpPOBATE OHATHS IPA3IHUYHBIA ¥ Oy XHUA AeHB, IOHUMATh UX Pa3IHYIHA; 

3HAKOMHUTH C KCTOpHeil BO3HMKHOBEHMs IIDa3[HMKOB, BOCIIATHIBATE OepexHoe 

OTHOILIEHHE K HAPOJHBIM MPa3IHAYHEIM TPAIULHAM U O0BIHasM; 

pa3sBUBATh MHTEPEC K yUaCTHIO B NPA3JAHAYHBIX MPOrpaMMax M BbI3HIBATE JKEIAHHUE 

NPHHAMATH yYacThe B IOATOTOBKE INOMEIICHHH K HHUM (yxpameHue GIIaXKaMH, 

TUpIAHIAMH, [IBETaMH U IIPOYEE); 

(GOpMHpOBAaTh BHMMAaHHE M OT3BIBYMBOCTh K OKDYXAIOIIMM JIOAAM BO BpeMsd 

TIpa3IHUYHBIX MEPOIIPUSATHI (11031PaBIATh, IPUIJIAIIAT HA NIPA3IHUK, TOTOBUTE I0JIaPKH 

U Tpouee); 

BOCIIUTHIBATE MHTEpEC K HApPOJHOH KyJbType, IPOAOIKATE 3HAKOMHUTL C 

TpagMUMAMH HapOJOB CTPaHEI; BOCIHTHIBATH HHTEPEC M IKEJNaHWe Y4acTBOBATL B 

HapOJHBIX Mpa3IHUKaX U pasBleyeHUAX; 

MOJJIepXXUBATh  HHTEpeC K  y4acTHI0O B TBOPYECKHX 00BeTMHEHUAX 

nonomHUTensHOro 00pazoBanus B JJOO u BHe e€. 

21.6.2. CopepxaHnre 00pa3oBaTENbHOM JEATENBHOCTH. 

21.6.2.1. Tlpuobienne K HCKYCCTBY. 

1) Meparor npoaomxaeT (pOpMUpOBaThH y JAeTeil MHTEpPeC K MY3bIKe, XHBOIHCH, 

HApOJHOMY HCKYCCTBY, BOCIHTEIBaTh OepexxHOe OTHOIIEHHE K MPOU3BCACHHAM 

MCKycCTBA. Pa3BuBaeT y JeTed 3CTeTHYECKHe YyBCTBA, IMOLMH, 3CTETHYECKUH BKYC, 

3CTETHYECKOE BOCIPHATHE NMPOU3BEIEHUH MCKYcCTBa, (OPMHUPYET YMEHHE BBILCIATE HX 

BBIpA3UTENbHBIE CPEACTBA. YYHUT COOTHOCHTE XyJOXeCTBeHHBIH o00pa3 H cpelcTsa 

BBIPA3UTENBHOCTH, XapaKTepH3YIONIMe €ro B pasHBIX BUJAAX HCKYCCTBa, noabupaTh 

MaTepual 1 ocobus 1Is CAaMOCTOATENBHOM XyH0XKEeCTBEHHOH JeATEIbHOCTH. dopmupyer 

y HeTeif yMeHue BELIEIATH, HA3kIBATh, TPYIIIMPOBATE IPOU3BEEHNS 10 BUAM HCKYCCTRa: 

JIATEPaTypa, My3biKa, 1300pa3uTeIbHOE UCKYCCTBO, apXUTEKTYPa, TeaTp, LIUpK. 

2) IMegaror npoaoXaeT Pa3BUBATh Y JIETeH CTPeMIIEHHE K MO3HAHUIO KYJIbTYPHBIX 

TpaiulMii uepe3 TBOPYECKYIO JesATeNbHOCTD (n306pasuTeNbHy0, MY3bIKAIBHYIO, 

TeaTpaTH30BaHHYIO, KyJIETYPHO-J0CYTOBYIO). 

3) [lemaror  QopMupyeT JyXOBHO-HPaBCTBEHHBIE KauecTBa B  Ipolecce 

03HAKOMJICHHS C Pa3TMYIHBIMU BUaMH HCKyCCTBa yXOBHO-HPaBCTBEHHOIO COACPIKaHUA, 
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4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей 

с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), 

изображением родной природы в картинах художников. Расширяет представления 

о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников

иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, 

И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и зарубежных 

композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, 

П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так 

далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами 

фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности 

как по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их 

значении, особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и 

другие. Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, 

цирке, кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 

21.6.2.2. Изобразительная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно-
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4) INenaror mpOJOJDKAeT 3HAKOMHUTh Jerei (6e3 3allOMHHAHHs) C BHJIaMH 

M306pa3MTENFHOIO  MCKyccTBa:  rpaduka, — JIE€KOPaTUBHO-TIPUKIAJHOE — HCKYCCTBO, 

JKHBOIKCh, CKyJIBNTypa, (oTomcKyccTBo. Ilemaror mHpoo/KaeT 3HAKOMUTb JeTel 

C OCHOBHBIMHU KaHPaMH HM300pa3UTEFHOrO MCKYCCTBA: HATIOPMOPT, Mei3ax, MOPTPET. 

dopMupyeT y OeTell yMeHHE BBIICNATH U MCIOJIB30BaTh B CcBOeil H300pa3UTEeNBHOM, 

My3BIKQIBHOM, TeaTpai30BaHHOM JEATENBHOCTH CPEACTBA BBIPA3UTENILHOCTH pasHbIX 

BUIOB HCKYCCTBA, Ha3blBaTh MATEPHAIBl JUI1 Pa3HBIX BHIOB Xy/JOXECTBEHHOH 

JesTeIbHOCTH. 

5) [Tegaror 3HakoMuT gerTeil ¢ npousseaeHusamu skusormen (WM. IHumikuw, 

N, Jlesuran, B.A.Cepos, W.D. TI'paGapp, ILII. KoHuamoBckuif ® ApyruMu), 

u306paXeHHeM POIHON MPUPOABI B KAPTHHAX XYIOXHUKOB. Paciupser MpeacTaBlIeHUs 

o rpaguke (ee BHIPA3UTEJBHBIX CPEJACTBaX). 3HAKOMHUTh C TBOPYECTBOM XYJOXKHHKOB- 

wimoctpatopoB  aerckux kuur (IO.A. Bacwenos, E.M.Paues, EM. Yapymmn, 

NS Buiubun u  gpyrue). 3HAKOMHT C TBOPYECTBOM PYCCKMX M 3apyOexHbIX 

KOMIIO3UTOPOB, a TaKxke AETCKUX Komnosutopos-necennukos (M.C. bax, B.A. Momnapr, 

[1.1. Yaitkosckuit, M.W. I'imunka, C.C. ITpokodnes, B.S. Illannckuit 1 Ipyrumu). 

6) [learor mpojoIKAeT 3HAKOMHTD JeTell ¢ apXHTeKTYpoH. 3aKkperunsier y AeTed 

3HAHUS O TOM, YTO CYIIECTBYIOT DPa3lU4HBIC 10 HA3HAYCHUIO 3JaHHA: XUIBIE JIOMa, 

MarasuHbl, TeaTpbl, KMHOTeaTphl U Apyroe. O6palllaeT BHUMaHWe JeTed Ha CXOJICTBA 

W pa3IHuKs apXUTEKTYPHBIX COOPY)KEHHUIl OJMHAKOBOTO Ha3HaYeHMsd: GopMa, NPONOopIUK 

(BBICOTa, JUIMHA, yKpalleHHs — JeKop M Tak janee). llonoaut jeTedl K NOHUMAaHHIO 

3aBUCHMOCTH KOHCTPYKIMHM 3IaHUS OT €r0 Ha3HA4YeHWs: XHUJIOH JOM, Tearp, XpaM H Tak 

nanee. Pa3BuBaeT y jeTedl HabMOJAaTeNbHOCTh, YYHUT BHHUMATEIBbHO DacCMaTpUBATH 

3aHMs, 3aMeyaTh WX XapakTepHble OCOOEHHOCTH, pasHoobpasue MpPONOPLUH, 

KOHCTPYKIIMiA, yKpaIIaloIuX AeTanei. [Ipy yTeHnH TUTepaTypHBIX NPOU3BEICHUMN, CKa30K 

obpaiaer BHMMaHMe fAeTell Ha OLMCAHHE CKA30YHBIX [IOMHKOB (TEPEMOK, PyKaBHYKa, 

n36yIKa Ha KypbUX HOXKaX), JBOPLOB. 

7) PaciuupsieT TpeACTaBleHus AeTeil 0 HApOJHOM HMCKYCCTBE, (ONBKIOpE, My3bIKe 

1 XyJIOXEeCTBEHHBIX INpOMbIcTax. Ilegaror 3HakoMHT [eTedl C BUOaMM M JKaHPaMU 

donpkiopa. [oowpsier yyacTue AeTel B GONBKIOPHBIX Pa3BICHCHUAX U NPA3AHAKAX. 

8) [lemaror moomipsieT aKTUBHOE y4acTHe JeTed B XyHOXECTBEHHOH NeATebHOCTH 

KaK 110 COOCTBEHHOMY )KEJTaHHIO, TaK U MOJ PyKOBOICTBOM B3POCIIBIX. 

9) [Nemaror pacumpsieT NpeACTaBIEHHs JETe O TBOPYECKHX MPOQECcCHsX, HX 

3HAYeHHH, 0COBEHHOCTSX: XyHOXKHHMK, KOMIIO3MTOP, My3bIKAHT, aKTep, apTUCT Oanera M 

apyrue. Ilegaror 3akperuiseT ¥ pacIUMpsieT 3HaHUS [eTel O TeIeBUIECHUH, MY3esX, TeaTpe, 

LIMpKE, KMHO, GubinoTeke; GOpMUpPYET jKelaHHe N0CeIaTh UX. 

21.6.2.2. 306pa3utenpHas AeATETBHOCTb. 

1) Tlegaror TPOJOIDKAET pa3BMBaTh HHTepec JeTel K M300pasuTeNBHON 

JeATeIBHOCTH. BBIABIAET 3a7aTKM y JeTell M pa3BMBACT HAa UX OCHOBE XyI0)XXECTBEHHO- 
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творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог 

обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах 

предметов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит 

созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия 

предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. 

Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в 

рисунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей 

передавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным 

умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 
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TBOpYECKHE CIIOCOOHOCTH B MNPOAYKTHBHBIX BMIaX JCTCKOM nestensHocTH. llemaror 

oforamaer CEHCOpHBIH ONBIT JeTel; 3aKkpeIUisieT 3HaHHA 00 OCHOBHBIX (opmax 

IIpeMETOB M OOBEKTOB NPHPOABI. Pa3sBuBaeT y HeTei 9CTETUYECKOE BOCIPUATHE, yIUT 

Cco3epIaTh KPacoTy OKPYKaiolmero Mupa. PasBuBaeT y JeTeil cOCOGHOCTb HalIMOAATh, 

BCMATPHUBaThCA (BCIyLIMBATEHCS) B ABJICHUA M 00BEKTHl IPUPO/IB], 3aMeYaTh X H3MEHEHHUS 

(HampuMep, KaK H3MeHsOTcs (OpMa HLBET MeIJICHHO IUIBIBYIIMX OOJIAKOB, Kak 

[OCTENEHHO pACKPHIBAETCA YTPOM M 3aKPBIBAeTCs BEYepOM BEHUHMK IIBETKa, Kak 

W3MeHsieTcsl OCBEIeHHe MpeIMETOB Ha CONHIE | B TeHH). B mpoiecce BOCIIPUATHA 

IIpeIMETOB U BJIEHUH pa3BHBAET Y JAETEH MBICIUTENbHbIE ONEPALK: aHAIW3, CPABHEHHUE, 

ynogo0ieHne (Ha 9TO MOXOXE), YCTAHOBIEHHE CXOJCTBAa M Pas3N4YMsA NMPEIMETOB U HX 

yacTel, BBUIEJIEHHE OONIEr0o ¥ €JMHAYHOrO, XapaKTepHEIX NPU3HAKOB, O000OIIEHHS. 

Pa3BuBaeT y [eTell 4yBCTBO (OPMEL, LIBETa, IPOMOPLIHIA, yIUT NepeaaBaTh B M300paKeHNUH 

OCHOBHEIE CBOficTBa INpeaMeToB ((popMa, BENHYMHA, IIBET), XapaKTepHble JeTaiu, 

COOTHOIIEHHE [pEeJMETOB W HX 4dacTed IO BeJIMYUHE, BHICOTE, PACIOJIOKEHHIO 

OTHOCHTENBHO ApYr Apyra. Ilegaror MpojoixaeT COBEPIICHCTBOBATh yMEHHe JeTeH 

paccMaTpuBaTh paboThl (PHUCYHKH, JENKy, ANIUIMKALMM), PafoBaThCsA JOCTUTHYTOMY 

pe3yNBTaTy, 3aMeYaTh U BELICIATH BBIPA3HTEIbHBIE PELIEHHS H300paKEHHUH. 

IIpeIMETHOE PHCOBaHHUeE: IEAAror POJIOJKAET COBEPLICHCTBOBATH y JIeTeH yMeHuUe 

mepefaBaTh B pUCYyHKe 00pasbl IpeaIMeTOB, OODBEKTOB, MEPCOHANKEH CKa3oK, 

JIATEpaTypHBIX NpousBenenuit. Obpamaer BHUMaHue AeTell HA OTIMYMA IPEAMETOB IO 

dopMe, BenMYMHE, NMPONMOPLMAM dacTel; MoOyxaaeT HX NepelaBaTb 3TH OTIMYHA B 

pHCYHKax. Y4HT [IepefaBaTh MOJIOKEHHE [PEAMETOB B IIPOCTPAHCTBE HA JIUCTE Oymary, 

obpalaeT BHUMaHHe [€Tell Ha TO, YTO NMPEAMETHl MOIYT I0-pa3HOMY pacrojaraTbCs Ha 

IJIOCKOCTH (CTOATH, JIeXaTh, MEHATh IOJIOXKEHHUE. JXKUBbIE CYNIECTBA MOIYT IBUIATHCA, 

MEHSITh [103bl, [epeBO B BETPEHBIH [eHb — HAKIOHATECA M TaK jajee). YUUT HeTeH 

nepenasath IBxeHns ¢uryp. CrocoGcTByeT y neTedl OBIaJEHHIO KOMIIO3MIMOHHBIM 

YMEHHSIM: YUHT PACIIONarath MpeAMeT Ha JMCTE ¢ y4ETOM ero NpoNopLii (€C/IH mpeaMeT 

BEITAHYT B BHICOTY, paclojiaraTb €ro Ha JIUCTe [0 BEPTHKalH; €CIM OH BBITAHYT B 

IIMPUHY, HANpUMEp, He O4YEHb BHICOKMM, HO [UIMHHBIH JIOM, pacmojarats ero Io 

rOpU3OHTANM). 3aKkpeluiieT y JAeTed CrnocoObl M MPHEMBl PUCOBAHUA DPa3TMiHBIMH 

M306pasHTEeNBHEIME MarepranaMi (LBETHBIE KapaH[allid, Iyallb, aKBapelb, LBETHBIC 

MeJIKH, TIACTellb, CAHTHMHA, YTONBHEI KapaHzall, (roMacTepsl, pasHOOOpasHbie KHCTH U 

ToMy Mono6Hoe). BeipaGarhiBaeT y JeTell HaBBIKM DPHCOBAHHA KOHTypa IpeaMeTa 

IPOCTHIM KApaHAAIOM C JIETKAM HAKHMOM Ha HEro, 9YTOOBl NPH MOCIEXYIOIIEM 

3aKpalllMBAHUM W300pKEHUs HE OCTaBAIOCh JKECTKHMX, IPYOBIX JHMHHH, MNauKAOLMX 

PHCYHOK. 

[legaror y4yuT [€TeH PUCOBaTh aKBAapeJblO B COOTBETCTBHH C € crienupuKoi 

(IIpO3pavHOCTBIO M JIETKOCTHIO 1IBETA, IUIABHOCTBIO IEPEX0/a OIHOrO LBETa B apyroi). 

VYHT pHCOBaTh KHUCTBIO Da3HBIMH CIIOCOOaMH: UIMPOKHE JIMHUKM — BCEM BOPCOM, 

$OI11 10 - 03 



105 

тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у 

детей композиционные умения, учит располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращает внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и 

элементами композиции, поощряет детей за разнообразие используемых элементов. 

Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, её цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с 

росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития 

творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей использовать 

декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), 

учит ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 
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TOHKHE — KOHIIOM KHCTH, HAaHOCHTh Ma3KH, IIPMKJIa[bIBas KUCTh BCeM BOpcoM K Oymare, 

PHCOBATh KOHIIOM KMCTH MeJIKHe IATHBILKH. Ilefaror 3akperuiseT 3HaHus deTed 00 yxe 

M3BECTHBIX [[BETAX, 3HAKOMHUTH C HOBBIMH I[BeTaMH ((hHOJIETOBEII) U OTTeHKaMH (roiy6oi, 

PO30OBEIM, TEMHO-3eJICHBI, CHPEHEBHIH), pPa3sBMBATh 4YyBCTBO LBETA. Yuut gereit 

CMEILMBATh KPACKU I/ MOJTydeHHs] HOBBIX LIBETOB X OTTEHKOB (IIPH PUCOBAHMH IyallbIO) 

¥ BEICBETJIATH [BeT, H0OaBisis B KpacKy Boay (IpM pHCOBaHHMH akBapenrro). Ilpu 

PUCOBAHMHM KapaHJallaMi YYUT IepelaBaTh OTTEHKH LBETA, PEryJupys HaXHM Ha 

KapaHjaul. B kapaHJaliHOM HCIIOJHEHMH JETH MOTYT, PETyJIHUpys HaXuM, NepeiaTh IO 

TpeX OTTEHKOB LIBETa. 

C1oXXeTHOE PHCOBaHUE: NEAAror y4uT JleTeil CO3aBaTh CIOXKETHBIE KOMIIO3UIMH Ha 

TeMbl OKpYXKalolleil XU3HM M Ha TEMBI JHTEPATYPHEIX HpousBenenuil («Koro BCTpeTwn 

Kono6ok», «/[Ba xamgHEIX MeaBexoHKa», «[ e o6enan Bopobeii?» u apyrue). PasBusaet y 

neTeil KOMIIO3ULMOHHBIE YMEHHS, YUUT paclojaraTb M300paXeHHs Ha I0JIOCe BHM3Y 

nucTa, mo Beemy Jmcty. OOpaiaeT BHEMaHME JETE€H HA COOTHOIICHHME IO BEIMYHHE 

pasHBIX HPEAMETOB B CroxkeTe (JoMa OojbliMe, NepeBbs BBICOKME W HH3KHE; JIOAH 

MeHBlIIe JOMOB, HO GoJble pacTyiux Ha jyry nseroB). Ilezaror y4uT pacronaraTb Ha 

PHCYHKE HpeaMETHI TaK, 4T00B! OHM 3arOpaKHBaNM APYT Apyra (pacTyliue mepej J0MOoM 

JlepeBbs M YACTHYHO €0 3aropakHBaloIIye U ToMy mogobHoe). 

JlexopaTHBHOE PHCOBaHMe: [Earor MpOJODKAET 3HAKOMUTH AETeH C M3JCITHAMH 

HApOZHBIX IPOMBICIOB, 3aKpeusier W yrnybnser 3HaHWs O JBIMKOBCKOH H 

UIMMOHOBCKOM MIpyIIKax M MX DPOCIHCH; IpeIaraeT CO3[aBaTh H300paXeHHs Mo 

MOTHBaM HapOJHON JEeKOpaTHMBHOM pPOCIHCH, 3HAKOMHMT C €€ IBETOBHIM CTPOEM H 

5IEMEHTAMH KOMITO3UIIHH, OOLIPSET AeTell 3a pa3HooOpashe UCIOJIb3yeMbIX 3JIEMEHTOB. 

I[IpomomkaeT 3HAKOMHUTH OeTell C TOPOJAELKOM pPOCIHMCEHIO, €€ LBETOBEIM DELIeHHEM, 

crenudUKoil CO3JaHMs [JEKOPATHBHBIX IIBETOB (KaK MpaBHIO, He YUCTBIX TOHOB, a 

OTTEHKOB), YUHT HCIIONb30BaTh AJIsl YKPALIEHHs 0XXUBKH. [Ipojio/kaeT 3HaKOMUTS JIeTed ¢ 

pocruceio Ilonxos-Maiinana. Ilefaror BKIIOYAET TOPOAELKYIO M IOIXOB-MaHIaHCKYIO 

POCIIICh B TBOPYECKYIO paboTy ZIeTeil, MOMOTaeT OCBaMBaTh CIELUQHKY OITHX BHIOB 

POCIIHCH. 3HAKOMHT feTell C PerHOHalbHBIM (MECTHBIM) ACKOPATHBHBIM HCKYCCTBOM. 

VuuT feTell COCTAaBIATh Y30phl MO MOTHBAM TOPOJENKOH, MONXOB-MaiiIaHCKOH, 

DKEeIBCKON POCIIHCH: 3HAKOMHUT C XapaKTEePHBIMH djieMeHTaMu (GyTOHBI, LIBETHI, JIUCThS, 

TpaBKa, YCHKH, 3aBUTKH, 0XMBKH). Ilenaror yuur co3aaBaTh y30phl Ha JIUCTax B dbopme 

HapoAHOro u3fenus (MOAHOC, CONOHKA, Yallka, po3eTka M Apyroe). Jlia passuTHs 

TBOpUECTBA B JEKOPAaTHBHOH [eATeNILHOCTH, IEJaror Y4UT JAeTed HCII0JIb30BaTh 

JIEKOpaTHBHBIE TKaHM, NpEeNOCTaBiAsA JAeTsaM Oymary B (oOpMe OIeXMIbl U TOJOBHBIX 

y60poB (KOKOLIHHK, IJIATOK, CBUTEP H IPYTOE), MPEIMETOB ObiTa (candeTka, moIoTEHIE), 

YUMT PUTMHYHO pacroiiarath y3op. Ilegaror npejiaraeT IeTAM pacluChIBaTh OyMa)KHEIE 

CHJIy3THI 1 00beMHBIE QUTYDBI. 
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2) Лепка: 
педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Педагог продолжает формировать умение 

у детей лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому 

подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает 

формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждает использовать дополю~тельные материалы (косточки, зернышки, бусинки 

и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у 

детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

3) Аппликация: 
педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из 
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2) Jlenxa: 

meJaror IpoaO/DKaeT 3HAKOMHUTH JeTedl ¢ OCOOEHHOCTSAMHM JIENIKM W3 TJIMHBI, 

IUTACTHJIMHA W IUTaCTHYECKOH Macchl. Pa3BUBaeT y AeTedl yMeHHe JIEMUTh C HATYPHI U T10 

IpeACTaBJIEHNI0 3HAKOMBIE TpeaMeThl (OBOUIM, (PYKTBI, IpUOBI, MOCYyAa, HIPYLIKH); 

TiepeiaBaTh MX XapakTtepHule ocobeHHocTH. [lenaror nponomkaeT GopMUpOBaTE yMEHHE 

y HeTeil JIEMUTh MOCYQy K3 LeJoro Kycka IIIMHBI M IUIaCTHIMHA JIEHTOYHBIM CIIOCOOOM. 

3akperuiieT y AeTedl yMeHHe JIeNHUTh IpeIMeEThl IIacCTHYECKUM, KOHCTPYKTHBHBIM H 

KOMOMHHPOBAHHBIM CIIOCO0AMH. VYUYHT CIVIaXHBaTh MOBEPXHOCTh (OpMBI, IenaThb 

IpeaIMeTH YCTOHYMBBIMH. YUHT JAeTel mepeiaBaTh B JIENIKE BBIPA3UTEIBHOCTH 00pa3a, 

JenuTh QUryphl YeloBeKa M XXHBOTHHIX B JBHXXEHHH, 0OBEIUHSATh HeOOJBIINE IPYIIILI 

IpEJIMETOB B HECJOXHBIE CIOXKETH (B KOJUIEKTHBHBIX Kommo3uimsax): «Kypuma ¢ 

LBIIIISTAaMK», «J[Ba )XaJHBIX MeIBEeXKOHKAa HAILIUIH ChIp», «JleTH Ha mporyike» M ApYrue. 

@®opMHpOBaTh y HeTedl yMeHHs JIENUTh IO TPEACTAaBIECHHIO TI'€POEB JIMTEPaTYPHBIX 

npoussenenuii (Meaeens u Kono6ok, Jluca m 3aifunk, Mameneka 1 Measens u TomMy 

nogobnoe). Ilegaror pasBuBaeT y JHeTeil TBOp4YecTBO, HHHUIMATUBY. IIpomormkaer 

dbopMHpOBaTh Yy IeTeil yMeHHe JIeMATh MeJIKHE JAETalH; IMOJb3ysACh CTEKOM, HAHOCHUThH 

PUCYHOK YelIyeK y pBIOKHM, 0003Ha4yaTh IJa3a, LIEPCTh JKHBOTHOTO, MEPBILIKH IITHIIEL, 

y30p, CKJIAJKH Ha oJexJe JoAel U ToMy oao0Hoe. IIpomomxaeT pOpMHPOBATh Y AeTeit 

TEXHMYECKHE YMEHHS M HaBBIKM pabOTHl C PasHOOOpa3sHBIMH MaTepHalaMM JUIS JIEMKH, 

no6yXIaeT UCIO0JIL30BaTh JAOMOJIHUTEbHBIE MaTepHaIIbl (KOCTOUKH, 3ePHBIIIKH, OyCHHKH 

u tak janee). Ilejaror 3akperuiser y neTed HaBBIKM aKKypaTHOHM JIEKH. 3aKpeIlIdeT y 

JeTeil HaBBIK TIIATEIbHO MBITh PYKH 10 OKOHYAHHUH JIETIKH. 

JlexopaTuBHas JIemKa: MeJaror MPOAOKaeT 3HAKOMHUTH JAeTedl ¢ 0COOEHHOCTAMM 

JeKopaTuBHOM Jsreniku. DopmupyeT y HeTed HHTepec M I3CTETHMYECKOE OTHOIICHHE K 

npeaMeTaM HapOIHOTO JeKOPaTHBHO-IIPUKIAJHOIO HCKYyCCTBA. YYHT A€TEH JIENMUTh ITHII, 

KHUBOTHBIX, JIIOAEH II0 THIy HAPOAHBIX WIPymeK (ABIMKOBCKOH, (PHIMMOHOBCKOH, 

Kapromojsckoil u apyrue). @opMupyer y AeTeill yMEHHE yKpallaTh Y30pamH [PEIMETHI 

JIEKOPAaTHBHOTO HCKYCCTBAa. YUYHT JAeTed paclUCHIBATh M3JeNMs Iyalllblo, YKpauaTh HX 

HajenamMM M YriayOieHHBIM penbedoM, HCIONB30BaTh cTeKy. llegaror yuut nereit 

00MaK¥BaTh MajblEl B BOLY, YTOOBI CITIaAUTh HEPOBHOCTH BBUICIUIEHHOTO M300paXKeHus, 

KOr'Zia 3T0 HeoOXO0AMMO IS Iepeaayu odpasa. 

3) Anmvkanus: 

Te/Iaror 3aKpeIuiseT yMeHue AeTeil co3naBaTh M300paxeHus (pa3pesarsh Oymary Ha 

KOPOTKHE ¥ [UIMHHbIE TIIOJIOCKM; BBIpe3aTh KpYyrM M3 KBajJpaToB, OBalbl M3 

IPSMOYTOJLHUKOB, Ipeo0pa3oBBIBATh OJHH TIeoMeTpHuecKue (QHUryphl B JApyrue: 

KBaJIpaT — B JIBa — YETHIpe TPEyroJbHUKA, IPSAMOYTOJIBHUK — B IIOJIOCKH, KBaAPAaThl HIIH 

MaleHbKHe IpPSIMOYIOJLHHKH), CO3[aBaTh M3 OJTHX OQUIYp H300paXKeHUs pasHbIX 

IIpEeIMETOB HJIH JEKOPATHBHEIE KOMIIO3HIMH. YUHT A€Tel BhIpe3aTh OJAMHAKOBEIE (QUIyphI 

HIM UX JeTalM U3 OyMaru, CJI0)eHHOM rapMOIIKOH, a CHMMETPHYHBIE H300paXeHus — U3 
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бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания 

выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает детей 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

4) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), прочно соединяя 

части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для родителей 

(законных представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог 

привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

21.6.2.3. Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомит детей с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог формирует у 

детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей умение 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

21.6.2.4. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством 

некоторых композиторов. 
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GyMaru, CIOXeHHOM moronaM (CTakaH, Basa, LBETOK M Apyroe). C IeNbi0 CO3JaHHUSA 

BHIPA3UTENEHOr0 06pasa, mexaror ydut AeTeil mpueMmy obpebiBanus. [ToOyxnaer nered 

CO3]aBaTh IPEJMETHbIE U CIOKETHbIE KOMIIO3ULHUHK, [JONOJNHATE ~HMX JACTAAMH, 

oboramaromume 306paxenus. Ilegaror gopmupyeT y JeTell akkypaTHOe ¥ OepexHoe 

OTHOLIIEHHE K MaTepHUajaM. 

4) IlpuknagHOe TBOPYECTBO: 

Mejaror coBeplICHCTByeT y HeTedl ymeHue paborath ¢ Gymaroif: crubath aucT 

BYETBEpO B Pa3sHBIX HAIpAaBIEHUSX; paboTaTh IO TOTOBOH BBIKPOHKE (LUIANOUKa, J0J04Ka, 

JIOMHK, KOLIeseK). 3aKperuiser y AeTei yMeHue co3aaBath u3 Gymaru o6beMHble QUIypEI: 

JIeJIATh KBaApPATHbIHA JIUCT HAa HECKONBKO PaBHBIX YacTeif, CriaxuBaTh CrHOBI, HaJpe3aTh 

mo crubaM (IOMHUK, KOp3WHKa, KyOHK). 3aKkpemuseT yMeHHe [eTed JejlaTh HIPYLIKH, 

CYBEHHpHl U3 MPUPOAHOTO MaTepuaia (IUIMIIKH, BETKH, SrOABI) M APYTMX MaTepuajoB 

(KaTyILKH, IPOBOJIOKA B LIBETHOM 0GMOTKE, IyCTHIE KOPOOKH M PYroe), IPOYHO COeUHSs 

yacTn. POpPMUpYET yMEHHE CaMOCTOATENBHO CO30aBaTh UIPYIIKH A/ CIOXKETHO-POJIEBBIX 

urp (GMaXkk#, CyMOYKH, WIATOYKH, Caid)eTKH M ApYroe); CyBEHHPBI N POJMTENEH 

(3akoHHBIX mpencTasuteneil), corpyauukos JIOO, eno4HbIe YKpalICHHS. Ilenaror 

NpUBNeKaeT JeTell K M3TOTOBICHMIO INOCOOMII Uil 3aHATHA M CaMOCTOATENBHOH 

JesATeTbHOCTH (KOpOOKH, CUETHBIA MaTepuai), PEMOHTY KHHUT, HACTOJIBHO-TIEYATHBIX HIP. 

3akpeIiseT yMeHue ieTel 9KOHOMHO M PAllMOHAIBHO PaCXON0BaTh MaTEPHUAIbL. 

21.6.2.3. KOHCTpYKTUBHAs AEATEIbHOCTE. 

[lemaror y4yWT Je€Teil BHIIENATh OCHOBHBIE YacTH M XapaKTEpHBIC JETalX 

KOHCTpYKumiA. IloMoraeT [eTsAM aHAIUM3HUPOBATh CHENAaHHbIE IEJAroroM IMOJEIKH H 

IIOCTPOHKM; Ha OCHOBE aHAIN3a HAXOAWTh KOHCTPYKTHBHBIC PElICHMS W IUIAHUPOBATh 

co3JgaHne COOCTBEHHOM MOCTPOMKM. 3HAaKOMHT J€Ted C HOBBIMH JIETAJLIMM. 

pa3HooOpasHeIME 10 (GopMe ¥ BeNMYMHE IUIACTHHaMM, OpycKaMmu, MIMHAPaMy, 

KOHYCAaMHU ¥ Apyroe. YUuT IeTell 3aMeHsTh OfHH AeTanu aApyrumu. [lesaror gopmupyer y 

HeTeil yMeHHe CO3AaBaTh PA3UYHbIE 10 BETMYMHE M KOHCTPYKUUU MOCTPOHKH OJHOTO U 

Toro e 06bekTa. VUMT HeTell CTPOUTH MO PHUCYHKY, CaMOCTOATENBHO MOAOHPAaTh 

HeoOGXOMMMBIH CTPOMTENbHEINH MaTepual. IIpoJomkaeT pasBuBaTh y JAeTell yMEHHE 

paGoTaTh KOJIEKTHBHO, O0BEAMHATD CBOM ITOJIEKY B COOTBETCTBHH C OOIIMM 3aMBICIIOM, 

JIOTOBAPUBATECS, KTO KaKylo 4acTh paboTel OyAeT BBIIOTHATE. 

21.6.2.4. Mys3sIkanbpHas AeATEIbHOCTS. 

1) Ciyluanue: Nefaror y4uT AeTell pasinyaTh XKaHPB My3bIKIbHBIX IPOH3BENICHHH 

(mecHs, Tanen, mapi). COBEpIIEHCTBYET y AeTel My3bIKaNbHYIO aMATh Y€pe3 y3HaBaHHE 

MEIOAMi 1O OTHEIbHBIM (PparMEHTaM IpOW3BeJeHUA (BCTYIUICHHE, 3aKIIOYEHHE, 

My3blkanbHas (pasa). PasBuBaeT y JeTeil HaBBIK PasjMYECHHA 3BYKOB IO BBICOTC B 

npefenax KBHHTBI, 3BYYaHHs My3HIKANBHEIX HHCTPYMEHTOB (KIaBHIIHO-YIapHBIE M 

CTpyHHBIE: (GOPTENHMAHO, CKPUIIKA, BHOJIOHYEID, Oananaiika). 3HaKOMUT C TBOPYECTBOM 

HEKOTOPBIX KOMIIO3UTOPOB. 
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2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
 характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Педагог содействует 

проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоцио.нально

образное содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования 

песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей 

танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам
, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит 

детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным 

действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкальных способностей ребёнка. 

21.6.2.5. Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального 

искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей 

ФОП ДО-03 

108 

2) enne: negaror GopMuUpyeT y JeTed NeBYECKHe HABBIKM, YMEHHE NETh JICTKUM 

3ByKOM B JMalia3oHe OT «pe» IepBOH OKTABHI 10 «10» BTOPOH OKTaBB, OpaTh IbpIXaHHE 

TepeJ HauajioM MECHH, MEXXIY MYy3bIKaIbHBIMU (pasamu, IPOM3HOCUTE OTHETIIMBO CII0BA, 

CBOEBPEMEHHO HAYMHATh U 3aKaHYMBATh IECHIO, 3MOLMOHAJIBHO INEPENaBaTh XapaKTep 

MeJIO[UHY, TIeTh YMEPEHHO, FPOMKO ¥ THX0. CIOCOOCTBYET PasBUTHIO Y [eTeil HaBbIKOB 

COJIBHOTO TIEHHMS, ¢ MY3BIKAILHBIM COIPOBOXAeHHeM M Oe3 Hero. Ilenaror comeHcTByeT 

TIPOSIBIIEHHIO Y JAETeil CaMOCTOATENBHOCTH U TBOPYECKOMY MCIOJHEHHIO IECCH PasHOro 

xapakTepa. PasBuBaeT y AeTeil IeCeHHBIA My3bIKalbHBINH BKYC. 

3) [leceHHOE TBOpYECTBO: IEJaror YYMT JeTe€d HMIPOBU3MPOBAaTh MENOJHIO Ha 

3aJaHHBI TEKCT. YUMT JAeTell COYMHSATh MEJIOJUM DPa3IMYHOro XapakTepa: JacKOBYIO 

KOJIBIOENIBHYIO, 3aJOPHBIN WM GOAPHIA Maplil, IUIABHEIH BaJbC, BECEIIYIO ILISCOBYIO. 

4) My3bIKaNbHO-DUTMHUYECKHE JIBIDKEHHS: IIE[aror pasBUBaeT y JHeTeH YyBCTBO 

pUIMa, YMEHHe NepefaBaTh uepe3 JBIKEHHS Xapakrep MYy3BIKH, €€ 3MOLMOHaIBHO- 

obpasHoe cojepxaHHe. YUMT JeTedl CBOOOJHO OPUEHTHPOBATbCA B IPOCTPAHCTBE, 

BBINOJIHATE NPOCTEHIINE [IEPECTPOSHHS, CAMOCTOATEIBHO MEPEXOJUTE OT YMEPEHHOTO K 

GBICTPOMY MM MEJIJIEHHOMY TEMITY, MEHSATb IBMIKEHHS B COOTBETCTBUM C MY3bIKaIbHBIMH 

dpasamu. Ilemaror crocobcTByeT y neTedl (OPMHUPOBAHMIO HABBIKOB HCIIOJIHEHHS 

TAHLEBATBHBIX JBWKEHMH ([IoouepedHOE BHIOpachIBAHHE HOI BIlepeAd B IPBDKKE; 

IIPUCTABHOM LIar ¢ HpHCeaHHeM, C MPOABMXEHUEM BIepesl, KPyXEeHHE, NpUucelanue ¢ 

BHICTABJICHHEM HOTH BIlepel). 3HAKOMUT JeTeil ¢ PyCCKMM XOPOBOJOM, IUIICKOMH, a TaKke 

C TaHI[AMH APYTMX HapojoB. IIpofoiDKaeT pa3BUBATh y AeTeH HABBIKM MHCLCHUPOBAHMUS 

IECeH; YUUT M306paKaTh CKA304HBIX XKHMBOTHBIX M NTHL] (JIOLIA/Ka, K033, JIMCa, ME/BE/b, 

3asll, XypaBJib, BOPOH H JAPYrHe) B Pa3HBIX HIPOBBIX CHTYaLUIX. 

5) My3BIKaJIBHO-MIPOBOE ¥ TaHLEBAIbHOE TBOPYECTBO: [eJaror pasBiBaeT y neTeH 

TaHIIeBAJIPHOE TBOPYECTBO; IIOMOTraeT NPHAYMBIBaTh ABIKEHHMSA K IULICKaM, TaHIAM, 

COCTABJIATh KOMIIO3ULMIO TaHLA, IPOSBIAS CAMOCTOSTENBHOCTh B TBOPYECTBE. YUHT 

JeTeil CaMOCTOSITENBHO IPHIYMBIBAaTh JABMDKEHHMS, OTpa)kalollye COJACPKAHUE MECHU. 

[To6yxmaet neteil K MHCLIEHMPOBAHHIO COepXKaHUs IIECEH, XOPOBOJIOB. 

6) Urpa Ha IeTCKMX My3bIKaIbHBIX MHCTPYMEHTAX: MEAaror y4uT AeTeH HCTIONHATE 

TIpocTeile MeNOAMM Ha NETCKMX MY3BIKAIbHBIX MHCTPYMEHTaX; 3HAKOMBIC IECCHKH 

MHIMBHIyadbHO ¥ HeOONBUIMMU IpynnamH, cobionas IpH 3TOM o0IIyI0 JUHAMHUKY H 

Temrl. Pa3BUBaeT TBOpPYECTBO AeTeil, MOOYXJaeT MX K aKTHBHBIM CaMOCTOSTEIbHBIM 

JIECTBUSM. 

[legaror aKTHBHM3UPYET HCIIONB30BAaHME JETBMH DPasIMYHBIX BHIOB MY3bIKM B 

[JOBCEIHEBHOM M3HM M paslIMYHBIX BHAAX AOCYrOBOM [eATENbHOCTH [ULi peann3anny 

My3BIKAJIBHBIX CIOCOOHOCTEH pebEHKa. 

21.6.2.5. Teatpanu3oBaHHas ACATENBHOCTb. 

[legaror NpoAO/KaeT 3HAKOMHUTh [ETeH C pasMYHBIMH BHJAaMH TEaTPaJIbHOIO 

MCKYCCTBa (KyKOJBHBIH TeaTp, OalleT, olepa U npoyee); pacliupseT NpeaCTaBIeHA] neteit 
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в области театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). 

Способствует развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу 

творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает различные 

творческие группы детей. Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, 

партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи образа 

различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает условия 

для показа результатов творческой деятельности, по.ддерживает инициативу 

изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

21.6.2.6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и 

пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, 

пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с 

историей возникновения праздников, учит бережно относиться к народным 

праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в 

оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем 

участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит 

с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов страны. 

Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

21.7. От 6 лет до 7 лет. 

21. 7 .1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развива~ь у детей интерес к искусству, эстетический вкус; 

формировать у детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою стр
ану, в 

процессе ознакомления с разными видами искусства; 

закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно

прикладное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства 

сопричастности к культурному наследию, традициям своего народа в 
процессе 

ознакомления с различными видами и жанрами искусства; 

формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе 

ознакомления с различными произведениями музыки, изобразительного искусства 

гражданственно-патриотического содержания; 

формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; 

формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 
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B 00NIaCTH TeaTpPaIbHOM TEPMHUHOJOTHM (aKT, aKTep, aHTPakKT, KYJHCBI W Tak nanee). 

Crioco6CcTByeT pPasBUTHIO MHTEpeca K CIIEHMYECKOMY MCKYCCTBY, CO3AcT atMocdepy 

TBOPYECKOTO BHIGOpAa M MHHMIHMATHUBBI [V KAXIOr0 pebEHKa, MOJJEPKHUBACT PasiIMiHbIC 

TBOpYECKHe TPYIIE eTeil. Pa3BUBaeT TMYHOCTHBIE KauecTB (KOMMYHUKATHBHbIE HABBIKH, 

napTHépckue B3aumooTHoIEHUs. CriocoOCTByeT pasBUTHIO HABBIKOB Iepelatii obpasa 

pasIHMYHBIMH c1oco6amu (pedb, MUMHUKA, XECT, TAHTOMUMa 1 npouee). Cozgaer ycnoBus 

UL TIOKasa pe3ylbTaTOB TBOPYECKOH JEATENBHOCTH, IIOAAEPXKMBACT HHHUIHATUBY 

M3TOTOBJICHHUS JIEKOPALHH, 37IEMEHTOB KOCTIOMOB U aTpUOYTOB. 

21.6.2.6. KyasTypHO-A0CyroBas AesTeJIbHOCTb. 

[legaror pa3BHBaeT JKeJaHUe [eTedl NPOBOAUTE CBOOOIHOE BpeMs C MHTEPECOM H 

T0/IB30M, peanm3ys coGCTBEHHBIE TBOpUECKHME MOTPeOGHOCTH (YTEHHWE KHHT, PUCOBAHME, 

IleHde U Tak ganee). PopMupyeT y JeTeil OCHOBBI IIPa3IHAYHOMN KyIbTYpBI. 3HaKOMHT C 

HCTOpHel BO3HMKHOBEHHS IIPA3JHHUKOB, yYMT O€peXHO OTHOCUTBCA K HApOAHBIM 

Mpa3sfHMYHBIM TpajuuusM Hu obbmasM. IlojpnepikuBaer XelaHhe y4vacTBOBAThE B 

ocopMIIeHHH TOMEILEeHH K Ipa3qHUKy. PopMUpyeT BHUMAaHHE U OT3BIBYMBOCTE KO BCEM 

YYaCTHUKAM MPa3JHAYHOTO JeHCTBHS (CBEPCTHHUKH, [I€/larory, roctr). [legaror 3HaKOMHT 

¢ PYCCKHMHM HApOJHBIMHM TPAIMLMSMH, a TaKxke C OOBMasMU JPYTMX HapOAOB CTPAHBL 

[ToompsieT xeNaHue y4acTBOBAaTh B HAPOAHBIX MPA3JHUKAX U Pa3BJICYCHUSX. 

21.7. Ot 6 net po 7 ner. 

21.7.1. B obnacTu XyJ0XeCTBEHHO-3CTETHUECKOr0 Pa3BUTHs OCHOBHBIMH 33/1a4aMH 

06pa3oBaTeNbHOM AeATeIbHOCTH SBIIAIOTCS! 

1) npuobeHre K UCKYCCTBY: 

IPOJOJIXaTh pa3BUBATh y JeTell HMHTEpec K HCKYCCTBY, 3CTETUYECKUN BKYC; 

dopMupoBaTe y AeTedl NpeNoYTeHHs B 00IacTH My3bIKaJIBHON, H300pa3sUTelbHOM, 

TeaTpaJM30BaHHON AeATENbHOCTH, 

BOCIIMTHIBATh YBAXXMTEJIbHOE OTHOIIEHHE W YYBCTBO TOPJOCTH 3a CBOIO CTpaHy, B 

Tpolecce 03HAKOMIICHHUS C Pa3HBIMH BUIaMH HCKYCCTBa, 

3aKpeIUIATh 3HAHMs AeTell O BHUJAX HMCKycCTBa (M300pasuTeNbHOE, AEKOPaTUBHO- 

IIPUKJIATHOE UCKYCCTBO, My3bIKa, ADXUTEKTYPa, TeaTp, TaHEW, KUHO, IUPK); 

dopmupoBaTh y  JeTeif  JyXOBHO-HPaBCTBEHHBIE  KaueCTBa M  HyBCTBA 

COINPHYACTHOCTH K KyJIbTYpPHOMY HAacJelHIO, TPaAMLMAM CBOEro Hapojaa B Npolecce 

03HAKOMJICHHMS ¢ Pa3IMIHBIMU BUIAMU M )KaHPAMH HCKYCCTBa, 

dopMHpoBaTH UYBCTBO IATPUOTH3Ma M TIPAXIAHCTBEHHOCTH B  Hpolecce 

03HAKOMJICHHS C Pa3THUHBIMA [POU3BEACHHUIMHI MY3BIKH, H300Pa3UTEIBHOIO HCKyCCTBa 

IPaXIaHCTBEHHO-TIATPUOTUIECKOTO COZIEPIKAHUS, 

hopMHPOBATh ryMaHHOE OTHOIIEHHE K JIIO/SM H OKDYKaloIIed IPUPOAE; 

dhopMHpOBaTh yXOBHO-HPABCTBEHHOE OTHOLICHHE M YyBCTBO CONPUYACTHOCTH K 

KYJIbTYPHOMY HacJIe[I{IO CBOETO Hapoa; 
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закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей; 

помогать детям различать народное и профессиональное искусство; 

формировать у детей основы художественной культуры; 

расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; 

расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях; 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями (законными представителями)); 

2) изобразительная деятельность: 

формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность 

и любознательность; 

обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету; 

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; 

показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других
 как 

по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким
 видам и 

жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности; 

воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства; 

создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, 

содержательным, выразительным; 

поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать 

другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к 

продуктам его труда; 
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3aKpeIUIATh y JeTell 3HaHMS 00 MCKYCCTBE KaK BHJE TBOPYECKOH JEATEIBHOCTH 

JIIoJIeH; 

IOMOTaTh JIeTSAM pa3/duaTh HAPOJHOE U NPOPECCHOHATBHOE HCKYCCTBO; 

¢opMupOBaTh y NeTeil OCHOBBI XYI0XKECTBEHHOH KyJIBTYPBI; 

pacIIMpsATEL 3HAHHs AeTell 00 H306pa3UTeNbHOM UCKYCCTBE, MY3BIKE, TEATPE; 

PACUIMPATH 3HAHMS AeTeil 0 TBOPUECTBE M3BECTHBIX XYJ0XKHHUKOB H KOMIIO3UTOPOB; 

PACIIMpATE 3HAHWS JHeTed O TBOPYECKOH [eATENbHOCTH, €€ 0c0OE€HHOCTSX; 

Ha3bIBaTh BUABI XYI0XECTBEHHOM IeATENHOCTH, IPOGECCHIO AesTells HCKYCCTBa, 

OpraHM30BaTh I[OCEUIEHMe BBICTABKH, TeaTpa, My3es, LMpKa (COBMECTHO C 

pOIUTENAMH (3aKOHHBIMH NIPEACTABUTENAMH)); 

2) u3obpaszurtenpHas ACATENPHOCTS! 

hopMHpOBaTE y JeTell YCTONUMBBIN HHTEpeC K M300pa3nTeIbHOM NeATeIbHOCTH; 

pa3BUBATE XyJOXECTBEHHBIH BKYC, TBOpPUECKOE BOOOpaxeHHe, HaOIOAaTeIbHOCTE 

Y J110003HATENIbHOCTD; 

oboram@aTh y JeTell CEHCOPHBIA OIBIT, BKIIOYaTh B IPOLECC O3HAKOMIICHHUSA C 

IpeJIMeTaMH JABIDKEHHUS PYK 110 [IPEIMETY; 

IIPO/IOJKATh Pa3BHBAaTh Y JieTell o0OpasHoe ICTETHYECKOE BOCIPHATHE, obpa3Hble 

npecTaBieHus, (GOPMHPOBATH 3ICTETUYECKHE CYXJICHHA; apryMEHTHPOBAHHO M 

pa3BEpHYTO OLEHHBATh M300paXkeHHs, CO3JaHHbIE KaK CaMHM pe6EHKOM, Tak M €ro 

CBepCTHMKaMu, ofpamas BHAMaHHe Ha 06s3aTeNbHOCTs J0OPOXKENaTeNbHOro M 

YBaXXMTEJILHOTO OTHOLIEHHS K paboTaM ToBapHILeH; 

[I0Ka3EIBaTh JETSM, YeM OTJIMYAIOTCSA OJHH IIPOU3BEACHHUA HCKYCCTBA OT APYTHX Kak 

[0 TeMaTHKe, TAK M IO CPEICTBaM BHIPA3UTEJBLHOCTH, Ha3bIBaTh, K KAKUM BUIaM H 

)KaHpaM M306pa3UTENLHOTO HCKYCCTBA OHH OTHOCATCS, OOCYXKIaTh HMX COIEpXKaHHe, 

[OOILPSTH MHAMBUIyaIbHbIC OLEHKHU JETBMHU 3THX POM3BECHHH; 

dopMupoBaTh y JeTell ICTETMYECKOE OTHOLICHME K INIPEAMETaM U SBICHHIM 

OKPYXalOLIEro MHpa, IPOM3BENECHHAM HCKYCCTBA, K Xy10)KECTBEeHHO-TBOPYECKOM 

JeSTEIbHOCTH, 

BOCIIMTHIBATH CAMOCTOSTEIBHOCTh, AKTHBHO M TBOPYECKH IPUMEHATh DaHeEe 

YCBOGHHBIE CMOCOOBI HM300paXeHHs B PUCOBAHMY, JIENKE W ANIUIMKALUH, HCIONB3YS 

BBIPa3UTENIbHBIE CPEICTBA,; 

co3[aBaTh YCJIOBHA 1Js CBOOOJHOrO, CaMOCTOSTENBHOrO, pPa3sHOIUIAHOBOIO 

3KCIIEPUMEHTHPOBAHHUS C XyJOXECTBEHHBIMHY MaTepUalaMu, 

MOOIIPATh CTpEMJIEHMe JeTed clenarh CBOE IPOM3BEJEHHE  KPaCHBBIM, 

COZIEPXKATENLHBIM, BEIPA3UTEBHBIM; 

MOOWIPATh CTpeMJIeHHe JeTell JeNaTh CaMOCTOSTENBHBIA BEIOOp, IOMOraTh 

ApYToMy, yBaXXaTh W IIOHUMaTh OTPEOHOCTH [PYroro 4ejioBeKa, OepexXHO OTHOCUTBCS K 

IpOAYKTaM €ro Tpy.a; 
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продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 

развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности; 

продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину; 

формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа; 

организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах); 

3) конструктивная деятельность: 

формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её 

основные части, их функциональное назначение; 

закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; 

знакомить детей с различными видами конструкторов; 

знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, 

строителя и прочее; 

развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

Государственного гимна Российской Федерации; 

продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

музыкально-эстетический вкус; 

развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальную память; 

продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 
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NMPONO/KATh yYMTh [J€TeH pHUCOBAaTh € HATYphl; pPasBUBATH AHANMTHHECKHE 

CcrlocoGHOCTH, yMEHHE CpaBHUBATH NPEIMEThl MEeXy COOOH, BBIAEIATE 0Cc0OEHHOCTH 

KaXOr0 NpEJMETa; COBEPIICHCTBOBATh yMEHME N300paxxaTh IpPEIMEThI, IIepeiaBas UX 

dOpMy, BENHUMHY, CTPOCHHE, IPOTIOPLIHH, LIBET, KOMIIO3ULIHIO; 

pa3BHBaTh XyIOXECTBEHHO-TBOPUYECKUE CIIOCOOHOCTH JeTell B 1300pa3uTeNnbHOM 

JeSTEeTbHOCTH,; 

IIPOJIOJDKATh Pa3BUBATh y JETeH KOJUIEKTUBHOE TBOP4YECTBO; 

BOCIIUTHIBATh y JleTeld CTpeMiIeHHe NAEHCTBOBATh COIrTaCOBAHHO, IOrOBAPMBATECA O 

TOM, KTO KaKyl0 4acTh paboTbl OyIeT BBINONHATH, KaK OTIACIbHBIC u3oOpaxxenus OyayT 

00BeIMHATHCSA B OOIIYIO0 KapTHUHY, 

dopMHpoOBaTh y JAeTell yMEHHE 3aMeyaTh HEJOCTATKH CBOUX paboT ¥ UCIPABIATH 

¥X; BHOCHTH JONOJHEHHS IS AOCTIKEHHS OOIbIIed BBRIPA3UTENBHOCTH CO3/aBacMOTr0 

obpa3a; 

OpraHM30BBIBATH yYacTHe JieTell B CO3JaHUM HHIMBUITYTbHBIX TBOPISCKIX paboT u 

TeMaTU4eCKMX KOMIIO3MLMM K Ipa3sgHUYHBIM  YTPEHHHKaM M pasBICHCHHAM, 

XY/10KECTBEHHBIX IIPOEKTaX); 

3) KOHCTPYKTHBHAs [€ATEIBHOCT! 

GopMHUpOBaTh YMEHHE Y JeTed BUIETh KOHCTPYKLMIO 00BbEKTa U aHATTM3UPOBAThH €€ 

OCHOBHEBIE 4acTH, UX (QYHKIIMOHAILHOE Ha3HA4CHUE, 

3aKpeIuIaTh y JeTell HaBBIKM KOJUIEKTUBHOM PpAaOOTHI: YMEHHE pacrpelesiTs 

06s13aHHOCTH, paboTaTh B COOTBETCTBUM € OOIIMM 3aMBIC/IOM, HE MeLuast ApPYT ApYTY; 

pa3BUBATH Y eTell HHTEPEC K KOHCTPYKTUBHOM NEATEIHOCTH; 

3HAKOMMTBH JE€Tel ¢ PasTMIHBIMHM BUIAMU KOHCTPYKTOPOB,; 

3HAKOMHUTH JeTeil ¢ npodeccHsaMH [u3aiiHepa, KOHCTPYKTOpa, apXUTEKTOpa, 

CTPOHTEIS U IPOYeE, 

pasBUBath y JeTell Xyl10XKeCTBEHHO-TBOPUECKUE CIIOCOOHOCTH ¥ CaMOCTOSITENIBHYIO 

TBOPYECKYIO KOHCTPYKTHBHYIO J€STENBHOCTD JETeH; 

4) My3bIKaJIbHas A€ATETBHOCTB! 

BOCIIUTHIBATh  IPAXKIAHCKO-IIATPHOTHYECKME ~ YYBCTBA ~ 4€pe3  U3YHCHHE 

TocynapcTBeHHoro ruMHa Poccuiickoi Penepannu; 

IpOJOIKATh TNpHOBIATh JeTed K My3BIKalbHOW —KyIbType, BOCIHTEIBATH 

MY3BIKAJIBHO-3CTETHYECKHUH BKYC; 

pa3BUBaTh JETCKOe MY3BIKAIBHO-XYJ0XXECTBEHHOE TBOPHECTBO, peaNM3allii 

CaMOCTOSITE/IbHOH TBOPYECKOM OesATelIbHOCTH HETeH; yAOBIETBOpEHHE noTpe6HOCTH B 

CaMOBBIpXXEHUH; 

pa3BMBATL y ZAeTell My3bIKalbHbIE CIIOCOOHOCTH: HIOATUYECKUM U My3BIKaJIbHBIN 

CITyX, 4yBCTBO PUTMA, My3bIKAJIbHYIO NIaMSATh, 

TIpofo/KaTh oboramark My3bIKaJIbHBIE BIEHATICHHS JeTeil, BbI3BIBATH SPKUH 

5MOLIMOHAIBHBIH OTKJIMK IIPH BOCIIPUSATHH MY3bIKH Pa3HOTO XapaKTepa, 
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формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, 

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к
 отражению 

окружающей действительности в музыке; 

совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса; 

развивать у детей навык движения под музыку; 

обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; 

знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в 

быту и на досуге; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной 

деятельности; 

развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной 

инструкции декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, 

бросового материала и прочее); 

продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера 

персонажа с помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных 

системах (перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 

формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать 

правильно оценивать действия персонажей в спектакле; 

поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских 

играх и играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, 

внесение в них изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых 

персонажей, действий; 

поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, 

спектаклях; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время 

(отдых, творчество, самообразование); 

развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, 

соблюдай культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

расширять представления о праздничной культуре народов России, 

поддерживать желание использовать полученные ранее знания и навыки в 

праздничных мероприятиях (календарных, государственных, народных); 
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dhOpMUpOBaHHe y JeTeil OCHOBHI XY10XKECTBEHHO-ICTETHYECKOrO BOCTIPUATHS MHPa, 

CTaHOBJIEHME HCTETUYECKOr0 U SMOIMOHAIEHO-HPABCTBEHHOIO OTHOLIEHHS K OTPaXCHHIO 

OKpY’Kalollei AefCTBUTENILHOCTH B MY3BIKE; 

COBEpIIEHCTBOBATh Yy Je€Tel 3BYKOBBICOTHBIH, PUTMHUYECKUH, TeMOPOBEI H 

JIVHAMHYECKHil CIyX; CHocOGCTBOBATh JajlbHEHIIeMy (OPMHUPOBAHHMIO —IEBYECKOTO 

rojoca; 

pa3BMBATh y JeTeil HaBbIK JABHXXEHUS IO/ MY3BIKY; 

o6yuarts fieTeil Urpe Ha AETCKUX MY3BIKaIbHBIX MHCTPYMEHTAX, 

3HAKOMHTB JI€Tel ¢ 3JIEMEHTAPHBIMH MY3bIKaIbHEIMH MOHATHAMM; 

dopMHpoBaTh y HeTell yMEHHE MCIOJIB30BaTh IIONYYCHHbIC 3HAHMA M HABBIKU B 

OBITY U Ha JIOCYTE; 

5) TeaTpasi30BaHHAasA AEATEIBHOCTD! 

IIPOIOJIXKATh NpUOOLIeHHe JieTell K TeaTpajbHOMYy HCKYCCTBY Y€pe3 3HAKOMCTBO C 

MICTOPHEH TeaTpa, ero JXaHPaMH, YCTPOHCTBOM 1 POGECCHIMHY; 

NpOJO/DKaTh 3HAKOMHUTh JieTe C  pasHbBIMH  BHIaMH TeaTpajiu30BaHHOM 

JEeATEIbHOCTY; 

pa3BHMBaTh y JeTell yMEHHe CO3[aBaTh MO NpPEANIOXEHHOH CXeMe H CJIOBECHOM 

MHCTPYKLMM JEKOpallMd M IEPCOHAXEeH M3 pPasIMYHBIX MaTepHalloB (bymara, TKaHb, 

6pocoBOro MaTepuania U Ipoyee); 

MpOJO/KATh PasBUBATh y JeTell yMeHHe IepefaBaTh OCOOCHHOCTH XapakTepa 

IIEPCOHAXa C TIOMOLIBIO MUMHUKH, JKECTA, IBHKEHUS U HMHTOHAI[HOHHO-00pa3HOM peuH; 

IIPOJIOJKATE Pa3BUBATh HABBIKM KYKJIOBOXXIEHHS B DasjM4HbIX TeaTpasbHbIX 

cucTeMax (IlepYaTOYHBIMHU, TPOCTEBBIMH, MApHOHETKAM M TaK Aajee); 

hOpMHpOBaTh yMEHHE COINIACOBLIBATE CBOM [EHCTBHUS C IapTHEpamH, NpHyHaTh 

IIPABUIIEHO OLIEHMBATh JeHCTBHS IEPCOHAXEH B CIIEKTAKIIE; 

TIOOLIPATH JKEJNaHHe DPasbirPhIBaTh B TBOPYECKMX TEATPANIbHBIX, PEKHUCCEPCKHX 

Wrpax M Hrpax [paMaTH3allisX CIOXKETOB CKa30K, JIMTEPaTypHBIX IpOM3BEIeHUH, 

BHECEHHE B HUX M3MeHEHMH 1 IPUAyMbIBaHie HOBBIX CIOKETHBIX JIMHUH, BBEICHHE HOBBIX 

IIEpCOHaXKeH, 1eHCTBUH; 

II0OIIPATh CMOCOGHOCTh TBOPYECKH IlepenaBaTh o0pa3 B Hrpax JpamaTh3alusiX, 

CIIEKTaKIIAX; 

6) KyJIBTypHO-I0CYTOBast IeATEIHOCTb! 

TIPOJIOIKATh HOPMUPOBATH MHTEPEC K MOJIE3HOH AEATENBHOCTH B cBOOOIHOE BpeMs 

(OTHBIX, TBOPYECTBO, caM0O0OOpa30BaHHUeE); 

pa3BMBaTh )eJaHWE yYacTBOBATh B IOATOTOBKE M YYaCTHIO B DasBIeYCHU:X, 

cobutrofait KyaeTypy obleHHs (100poxenaTeIbHOCTb, OT3bIBYUBOCTE, TaKT, yBaXXeHUE); 

pacIIMpATh MpPEeACTABIEHMA O TpPasgHUYHOM KyJbType HapoioB Poccun, 

IO[ACPXMBATh JKEJaHWe WCIONb30BaTh IOJyYeHHbIe paHee 3HAHWA W HaBBIKM B 

TIpa3JHAYHBIX MEPONPHATHAX (KaJleHAapHBIX, FOCY JapCTBEHHBIX, HapOJIHbIX); 
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воспитывать уважительное отношение к своей стране в х
оде предпраздничной 

подготовки; 

формировать чувство удовлетворения от участия в коллект
ивной досуговой 

деятельности; 

поощрять желание детей посещать объединения дополнител
ьного образования 

различной направленности (танцевальный кружок, хор, изос
тудия и прочее). 

21.7.2. Содержание образовательной деятельности. 

21.7.2.1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окр
ужающему, к искусству и 

художественной деятельности; умение самостоятельно 
создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Поощряет активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами 

различных видов и жанров искусства. 

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); формирует умение
 различать народное и 

профессиональное искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим 

ценностям, культурным традициям народа в процессе з
накомства с классической и 

народной музыкой, с шедеврами изобразительного искусства и народным 

декоративно-прикладным искусством. Воспитывает любов
ь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закреп
ляет 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организует 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 
родителями (законными 

представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и тому подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека
 для 

художественной деятельности, формирует умение соот
носить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразитель
ного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивает худо
жественное восприятие, 

расширяет первичные представления об основных живопи
сных жанрах (портрет, 
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BOCIUTHIBATE YBAXHUTEJIBHOE OTHOIEHHE K CBOSH CTpaHe B XO/Ie npenpa3iHAIHON 

HIOJTOTOBKH, 

$bOpMHpOBaTh YyBCTBO YIOBICTBOPEHHS OT yiacTHd B KOJUIEKTUBHOM J0OCYroBO# 

JeSITeIbHOCTH, 

[OOLLPATE XKeaHue AeTeil Mocelars 00beJMHeH!s IOTIOTHUTEBHOTO obpa3zoBaHus 

pa3TMYHON HANPABICHHOCTH (TaHLEBATbHBIH KPY)KOK, XOP, H30CTy/IHs 1 npouee). 

21.7.2. Conepxanue 06pa3oBaTeILHOM EATEIBHOCTH. 

21.7.2.1. Tlpnobienre K HCKYCCTBY. 

1) [lemaror mpoJo/DKaeT pa3BUBATE Y JeTell ACTETUYECKOE BOCIPUATHE, 

XyHOXECTBEHHBI BKYC, 3CTETMYECKOe OTHOIIEHHE K OKPYXaiolleMy, K HUCKYCCTBY H 

XyHOXKECTBEHHON JEATENbHOCTH; YMEHHE CaMOCTOSTEIBHO CO3/1aBaTh XYIO0XECTBEHHEIC 

obpassl B pasHBIX BUIAX JAEATEIHHOCTH. [loowmpsieT aKTHBHOe y4YacTHe JeTed B 

XyJ0XXECTBEHHOH [ESTEIBHOCTH 10 COGCTBEHHOMY JKEJAaHHIO W IO PYKOBOICTBOM 

B3pOCJIOTO. 

2) [lemaror BOCHMTHIBAET TPAXAAHCKO-TIATPHOTHIECKUE HYBCTBA CpelICTBaMH 

pasIMYHBIX BHJIOB U )XaHPOB HCKYCCTBA. 

3) [legaror MNpPOJOIXAET 3HAKOMHUTb JETeH ¢ JCTOpHell ¥ BHUJIaMH HCKYCCTBA 

(IeKOpaTHBHO-TIPUKIIAZHOE, ~M300pasuTeNbHOE  HCKYCCTBO, NIATEpaTypa, My3bIKa, 

apXUTEKTypa, Tearp, TaHell, KHHO, 1UpK); GOpMHpPYeT yMEHHe pa3iu4yaTh HapOAHOE H 

poQecCHOHANBHOE UCKYCCTBO. 

4) Tlemaror BOCIHUTHIBAET HHTEPEC K HAUMOHAIBHBIM H o0Ime4e10BeYECKMM 

IIeHHOCTSIM, KyJIBTyPHBIM TPaJMIMSIM HapoJa B Mpolecce 3HAKOMCTBA € KJIaCCHYECKOH U 

HapOIHO# MY3BIKOM, C IIEJEBPaMH M300pa3UTENLHOTO HMCKYycCTBa M HApOAHLIM 

JIeKOPATHBHO-TIPHKIIATHBIM HCKYCCTBOM. BOCTIHTBIBACT mo60Bb 1 OepeXXHOe OTHOIICHHE 

K IIPOM3BEIEHUAM HCKYCCTBA. 

5) Ienaror GpopMupyeT y AeTeH OCHOBBI XY/IO)KECTBEHHOH KYJBTYpBI, 3aKpEIUILeT 

3HaHMs 00 MCKYCCTBE KaK BHJE TBOPYCCKOH JEATENLHOCTH JTIOfIeH, OpraHusyer 

OCEIIeHHe BBICTABKH, TeaTpa, My3es, UMpKa (COBMECTHO € POIAMTEIAMH (3aKOHHBIMH 

TIpEeCTaBUTEIIAMH)). 

6) [legaror paciuMpsieT —IpPEeJCTaBJICHHUA JeTeil O TBOPYECKMX Ipodeccusix 

(XylOXHHMK, KOMIIO3UTOpP, apTHCT, TAHLOp, INeBell, IMaHHCT, CKpHIIa4, PEXHCCED, 

AUPEKTOP Tearpa, apXUTEeKTOp U TOMY noxo6Hoe). 

7) Iemaror GopMuUpyeT NPEJCTABICHIE O 3HAYCHUH OPraHoB TyBCTB yeJloBeKa I 

Xy/IOXKECTBEHHO} [eATeNpHOCTH, (OpMUPYET yMEHHE COOTHOCHTR opranbl 4yBCTB C 

BHIAMHM HCKYCCTBA (My3bIKy CIYINAIOT, KapTHHbI PacCMaTpuBaiOT, CTHXH YUTAIOT 

¥ CIyIIAIOT ¥ TaK Janee). 

8) [Tegaror pacuiMpseT 3HaHUs OeTeH 06 OCHOBHBIX BHJaX H300pa3HUTEIBHOrO 

ucKyccTBa (KUBOIIMCH, Ipaduka, CKYJIBATYpa), Pa3BUBAET XYA0XKECTBEHHOE BOCIIPUSATHE, 

paclMpsieT HMepBHYHBIC MPEACTaBICHHA 06 OCHOBHBIX JKHBOIHCHBEIX >XaHpax (IOPTpeT, 
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пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Про
должает знакомить детей 

с произведениями живописи: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. 

Пластов, В.М. Васнецов и другие. Расширять представления о художниках -

иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов
, В.М. Конашевич, В.В. 

Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композито
ров 

(Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А
.П. Бородин и другие), 

зарубежных композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ
, К. Сен-Санс другие), 

композиторов-песенников (Г.А. Струве, А.Л. Рыбников, Г.И. Гладков, 

М.И. Дунаевский и другие). 

1 О) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, пропорц
ии, цвет, характерные 

детали, позы, движения и другое). Продолжает знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народны
ми игрушками. Расширяет 

представления о разнообразии народного искусства, худо
жественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира
). Воспитывает интерес 

к искусству родного края. 

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет 

и обогащает знания детей о том, что существуют здан
ия различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации 

и другое). Развивает умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формирует уме
ние выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со
 спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с ар
хитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут 
дети. Рассказывает детям 

о том, что, как и в каждом виде искусств
а, в архитектуре есть памятники, которы

е 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Васил
ия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золо
того кольца и другие -

в каждом городе свои. Развивает умения передавать в худ
ожественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек
. Поощряет стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по конт
уру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детск
ого 

театра, музея, цирка. Педагог развивает у детей умен
ие выражать в речи свои 

впечатления, высказывать суждения, оце
нки. 

21. 7 .2.2. Изобразительная деятельность. 

1) Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображ
ать 

предметы по памяти и с натуры; развивает наблюдательность,
 способность замечать 
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neii3ax, HATIOPMOPT, OaTajbHas ¥ XKaHpOBas uBOMHCh). IIpoIoKaeT 3HAKOMHTH [eTer 

C NPOM3BEICHUAMHU >XUBOIMCH: WU, umkun, UA. JleButan, AK. Caspacos, AA. 

[Inactos, B.M. BacuenoB u apyrve. PacmupATh NPEACTABICHUS O XYOOXXHUKAX — 

WLTIOCTPATOPax JETCKOW KHUTH (A.51. bumubus, F0.A. BacHenos, B.M. Konamesuu, B.B. 

Jle6eneB, T.A. Maspuna, E.. HapymuHx 1 Apyrue). 

9) [Tegaror MPOAOJDKAET 3HAKOMUTE JETeH ¢ TBOPUECTBOM PyCCKHX KOMIIO3UTOPOB 

(H.A. Pumcxuii-Kopcakos, ILH. Yaitkosckuii, M.W. Tnunka, A.Il. boponun u apyrue), 

3apy6esKHBIX KOMIO3UTOpOB (A. Busaiba, ®. llly6epr, D. I'pur, K. Cen-Canc apyrue), 

xommosutopos-niecennuko  (ILA.  Crpyse, A.JI. Pei6umxos, [.M. T'naixos, 

M.U. JlyHaeBCKHUii U APYTHE). 

10) Ilenaror oboraiaer MNPEACTABICHUA JeTeil O CKYJBIType MaJbIX (QopM, 

BBIE/sIs 00pa3Hble CpelCTBa BEIPA3UTEIBHOCTH (dbopMy, IIPOTIOPLIHH, 1IBET, XapaKTEPHBIC 

JeTaqd, MO3bI, ABIKeHWs M Apyroe). lIpoJoipkaeT 3HAKOMHMTDH geTeil ¢ HapOAHBIM 

JIeKOPATUBHO-TIPUKIAAHEIM ~ MCKYCCTBOM (DKelpcKas, XOXJIOMCKas, KOCTOBCKasd, 

Me3eHCKas POCIIHCE), ¢ KePAMUUECKUMHU M3JeTHAMH, HAPOIHEIMH UIPYIIKAMH. Pacumpsier 

NpeICTABIECHUs. O Pa3HOOOpasuy HApOJHOro HCKYCCTBa, XyJ0KECTBEHHBIX TIPOMBICIIOB 

(pa3nU4HBIE BABI MATEPUAIIOB, PAa3HBIE PETHOHEI CTPAHbL 1 mupa). BocIMTBIBAaET HHTEPEC 

K MCKYCCTBY POJHOTO Kpas. 

11) Ilenaror mpoOJOIDKaeT 3HAKOMUTD JeTeil ¢ apXUTEKTypOM, 3aKpemyseT 

1 oforamaer 3HAaHMS JETE O TOM, YTO CYLIECTBYIOT 3[aHHs Pa3INIHOTO Ha3HA4YCHHUs 

(KWIple [OMa, MarasuHbl, KHHOTEaTpbl, JIOO, obmeobpasoBaTe/bHble OpraHU3aluK 

u gpyroe). PasBuBaer yMeHMe BBIIENATH CXOICTBO H pasiM4Ms ApXUTEKTYPHBIX 

COOPYXEHHI OJMHAKOBOrO Ha3HAYECHMUA. dopMupyeT yMEHHE BBIACNIATH ONMHAKOBBLIC 

YacTH KOHCTPYKIMM ¥ 0COOEHHOCTH JeTalIeH. 3HAKOMMT JeTeil o crenupuKoi XpaMoBoi 

ApXUTEKTYpPBl: KYyINOJN, apKH, apKaTypHBI ITOSCOK 110 NIEpUMETPY 3AaHHUA, 6apabax 

(Kpyrnas 4acTh 10 KyIIOJIOM) M TaK Jajee. 3HAKOMHUT C APXMTEKTYpOH € OMOpOH Ha 

peryoHanbHele 0COOEHHOCTH MECTHOCTH, B KOTOpO# XHUBYT JIeTH. Paccka3piBacT ACTAM 

0 TOM, YTO, KaK ¥ B KaX/OM BUIE MCKYCCTBa, B apXUTEKType €CTb [IaMSATHUKH, KOTOPbIE 

M3BeCTHBI BO BeeM mupe: B Poccun 310 Kpemus, cobop Bacumus braxenHoro, 3UMHUMA 

xBopen, McaaxueBckuit cobop, [leteprod), NaMsTHHKM 30JI0TOTO KOJbLa H IPyrue - 

B KaX<[OM Topojie cBoH. Pa3BuBaeT yMEeHMs NepeaBaTk B Xy/I0XKECTBEHHOH J1esITeIbHOCTH 

o6pa3bl apXUTEKTYPHBIX COOpY)XEHHH, CKa30YHBIX IOCTPOEK. [ToompsieT CTpeMIICHUE 

1306paXKaTh JETAIN NOCTPOEK (HAIMIHHKY, pE3HO# Io30p 10 KOHTYPY KPBILIH). 

12) Iegaror moowpsieT XxejaHue AeTel Moceiarh BHICTABKH, CIIEKTAKJIH JE€TCKOro 

Teatpa, Mys3es, uupka. [lemaror passuBaeT y geTeil yMeHHe BBIpaXaTb B Peud CBOM 

BIeUYaT/IeHUs, BEICKA3bIBATh CYXKACHUS, OLECHKH. 

21.7.2.2. U306pa3utespHas A TEIBHOCTD. 

1) IIpenMeTHOE PUCOBAHMUE: TIEAror COBEPIICHCTBYET ¥ geteit yMeHue U300paxarh 

TIpeJIMETHI 110 NAMATH ¥ C HATYpBI; Pa3sBUBACT Ha6I01aTeIbHOCTh, CTIOCOOHOCTE 3aMe4aTh 
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характерные особенности предметов и передавать их средствами р
исунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Педагог совершенствует у детей 

технику изображения. Продолжает развивать у детей свободу 
и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ри
тмичность. Педагог 

расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в р
исовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). 

Предлагает детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учит детей новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); р
азным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и
 гуашью - до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 
по завершении 

основного изображения. Продолжает формировать у детей умение с
вободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учит дет
ей плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направл
ении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит д
етей осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупн
ых форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких ли
ний, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. Пе
дагог учит детей 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, пла
вности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположен
ия линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чув
ствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закр
ашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Развивает у детей представление о разнообразии ц
ветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; формирует умение создавать цвета и оттенки. Педагог постепенно 

подводит детей к обозначению цветов, например, включающих два
 оттенка (желто

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малинов
ый, персиковый 

и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
 (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое вос
приятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учит детей различат
ь оттенки цветов 

и передавать их в рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зел
еные, только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и и
х темно-зеленые 

листья и тому подобное). Развивает у детей художественно-творчес
кие способности 

в продуктивных видах детской деятельности. 
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XapaKTepHble 0COGEHHOCTH MPEIMETOB M Nepe/aBaTh X CPEACTBAMH pHUCYHKa (dbopma, 

IIPOMOPLMH, PACHOJIOXKEHHe Ha JIMCTE 6ymaru). Ilemaror coBepIICHCTBYET Y HeTeH 

TeXHUKY M306paxenus. [IpoJo/mkaeT pa3BHMBAaTh y JeTeH cBOOOJY M OJHOBPEMEHHO 

TOYHOCTH ABYDKEHHMI PYKHM [10J] KOHTPOJIEM 3peHHUs, UX [IABHOCTh, PUTMUIHOCTD. Ilegaror 

pacimpsieT HaGop MaTepHaloB, KOTOPbIe ICTH MOTYT HCIIONB30BATE B PUCOBAHHH (ryams, 

aKBapenb, Cyxas M OKMpHas Iacrejb, CaHTHHA, YrONBHBIA KapaHall H JApyroe). 

[IpemnaraeT AeTAM COEQMHATh B OJHOM PHCYHKE pasHble MaTepHaibl UL CO3MaHHA 

BEIPA3UTENBHOTO 00pasa. YUMT AeTeH HOBBIM ciocobam paboTel C yXe 3HaKOMBIMM 

MaTepuanami (HalpHMep, PUCOBaTh aKBAPENbIO MO CHIPOMY CJIOI0); pa3sHBIM crioco6am 

co3nauns GhoHa 1A u306paxkacMol KapTHHBL: IIPH PHCOBAHMH aKBapesIRIo M Tyallbo - 10 

CO37aHMS OCHOBHOTO H300paXeHMs; IIPH DPHCOBaHMM TMAcTeNblO W IBETHBIMH 

Kapaggamama (GOH MOXeT OBITb IOArOTOBIEH KaK B Hawale, Tak H IO 3aBepIICHUN 

OCHOBHOTO M300paxenus. IIpononkaer GopMUpOBATE y JETEH yMeHUe cBOOOHO BIAJETh 

KapaHJalioM TP BBINOIHEHMH JIHHEHHOro pPUCyHKA, y4HT JeTeil IIaBHBEIM ITOBOPOTaM 

PYKH NIPH PUCOBaHHMH OKDYTJIBIX JIMHUHA, 3aBUTKOB B Pa3sHOM HArpaB/ICHUA (OT BETOUKH U 

OT KOHIIA 3aBHTKA K BETOUKE, BEPTMKAIBHO ¥ TOPH3OHTAIIBHO), YUHT JETEH OCYLIECTRIATE 

IBUXKEHHE Bceld pYyKOM IpH DPHCOBaHMM JJIMHHBIX JUHMHA, KPYINHBIX (QOPM, OJHUMHU 

NaNbIaMH - TP PHCOBaHHM HeGonpmmux GOpM M MEJKUX AeTajiel, KOPOTKUX JIHHMH, 

IITPHXOB, TPaBKHU (XOXJIOMa), OXHMBOK (ropozen) u TomMy nopoGHoro. Ilegaror yaut neTen 

BUJIETh KPAacOTy CO3JaHHOIO M300paxeHus U B Neperate GOpPMBI, TIABHOCTH, CIIMTHOCTH 

NMEMH MM MX TOHKOCTH, M3SIIHOCTH, PUTMMYHOCTH DACTIONIOKEHHS JMHMH M ILITEH, 

PAaBHOMEPHOCTH 3aKpAaIIMBAHHMs PHCYHKa; YBCTBOBATH ILIABHBLIC IEPEXOLEI OTTEHKOB 

1[BeTa, TOJYYMBIIHECS [PY PABHOMEPHOM 3aKpallMBaHMM M PEryIMpOBAHWH HaXHMa Ha 

Kapanzjai. Pa3BuBaeT y [eTedl NpeICTaBIeHHE O pasHoo0pasvy IBETOB M OTTEHKOB, 

OLMpasch HA PpealbHYI0 OKPacKy IpPEIMETOB, ACKOPATHBHYIO pPOCIHCE, CKa30YHBIE 

CloXKeTbl; (OpMHpyeT yMEHHE CO3/1aBaTh IIBETa W OTTCHKH. Ilegaror IOCTENEHHO 

IOJBOMT AeTeil K 0603HaYeHHIO 1IBETOB, HANPHMeP, BKIIOYAIOHMX B2 OTTEHKA (>xenTo- 

3eJIeHbIA, cepo-rony0oi) MM YNOAOOIeHHBIX NPUPOIHBIM (MaJIMHOBBIH, IEPCHKOBBIH 

¥ Tomy monoGHoe). OGpamaeT HX BHHMAHME Ha W3MEHHYHMBOCTb IBETA npeMETOB 

(HaTpHMep, B IPOLIECCE POCTA IIOMULIOPBI 3€JIEHbIE, 3 CO3PEBIINE — KpacHsle). YUHT jeTelt 

3aMeyaTh M3MEHEHHe I[BeTa B MPHPOJIE B CBA3M ¢ U3MCHEHHMEM IOTOJbI (uebo romyboe B 

CONIHEUHBIH [eHb M Cepoe B MacMypHBIH). PasBuBaeT 1[BETOBOE BOCIPHATHE B LEJIX 

0GOralenus KOJIOPHCTHIECKOH raMMBI PHCYHKa. YUHT JeTel pasnuiars OTTCHKH LIBETOB 

¥ TlepedaBaTh MX B DHCyHKe, Pa3BUBAET BOCIPHATHE, criocoOHOCTh HabmoaaTh H 

CPaBHMBATh I1IBETa OKPYXAIOLIMX MPEIMETOB, SBJICHUH (HEXHO-3eJIeHbIe, TOJBKO YTO 

IOSBHBILMECS JHCTOUKH, OjieIHO-3¢lieHble CTeOan OMyBaHYMKOB H MX TCMHO-3CJIEHBIC 

JUCTBS ¥ TOMy TI0j106HOe). Pa3BuBaeT y [eTel Xyl0KeCTBEHHO-TBOPHECKHE cnocobHOCTH 

B IIPOAYKTHBHBIX BUaX JETCKOH AEATELHOCTH. 
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Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план 

или дальше от него - задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и тому подобное). Формирует у детей умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и другое). Учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закрепляет умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветову
ю гамму. 

2) Лепка: 

педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; умение передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжает 

формировать у детей умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают ги
мнастику -

коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учит при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
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CIOKETHOe DHCOBAaHHE: MENaror NpoJokaeT (OpPMUpOBaTH yMeHHe Y JeTeH 

pasMellaTh W300paKeHHs Ha JHCTE B COOTBETCTBHH C HMX PEalbHBIM PacIOJOXCHHEM 

(6nmKe WM Jajblle OT PHCYIOIIEro; OimKe K HIDKHEMY Kparo JIHCTa — nepeJHui IUIaH 

WM JANbIIe OT HEro — 3a[HHI IUIaH); MepelaBaTh Pa3Iuiis B BeIMYMHE M300paxacMbIX 

peIMeTOB (epeBo BHICOKOE, LBETOK HIDKE JIepeBa; BOPOOBIUICK MaleHBKHH, BOpOH2 

Gonpluas ¥ ToMmy momobHoe). PopmupyeT y JeTeid yMEHHE CTPOHTh KOMIIO3HIHMIO 

PHCYHKa; IepeaaBars [BIXEHUs MONed W JKMBOTHBIX, PACTCHHH, CKIOHSIOUMXCSA OT 

BeTpa. [Ipoomkaer GopMHUpOBaTh y J€Tel yMeHHe NepefiaBaTh B PUCYHKAX, KaK CHOXKCTHI 

HApOJHBIX CKa30K, TAK ¥ aBTOPCKUX IPOU3BE/ICHHH (CTUXOTBOPEHHH, CKa30K, pacckasoB); 

IPOSBIATE CAMOCTOSATENBHOCT B BBHIOOpDE TeMBI, KOMIIO3HIMOHHOTO M LBETOBOTO 

peLIeHHS. 

JlexopaTHBHOE pHCOBaHHe: IleJlaror MpoJOJDKaeT pa3sBUBaTh JICKOPATHBHOC 

TBOPYECTBO JETEH; yMEHHE CO3/aBaTh y30phl IO MOTMBaM HapOIHBIX POCIHCEH, yKe 

3HAKOMBIX JETSM H HOBBIX (TOpOJ€elKasi, IKeIbCKas, XOXJIOMCKasl, dKOCTOBCKasl, ME3CHCKas 

pOCIUCh U ApYroe). YUuT JeTed BBLACHATH U TepeaBaTh LIBETOBYIO TaMMy HapOJHOTO 

JICKOPATHBHOTO MCKYCCTBA OINPEJENCEHHOro BUJA. 3akpeiuisieT YMEHHe CO34aBath 

KOMIIO3MIMK Ha JUCTax OyMard pasHod (OpMBI, CWIydTaX NPEIMETOB M HIPYLICK; 

PACIMCHIBATh BBUICIUIEHHBIE JETPMH HIPYUIKH. 3akpersieT y nHeTed ymeHue IpH 

COCTABJICHNM JIEKOPAaTHBHOW KOMIIO3MIIMH Ha OCHOBE TOTO WM HMHOTO BHMJA HapOJHOTO 

MCKYCCTBa MCTIOB30BaTh XapaKTEPHBIE JUIS HErO 3JIEMEHTHI y30pa U IIBETOBYIO raMMy. 

2) Jlenka: 

IeJjaror pa3BHBAET TBOPYECTBO JETEH; yIUT CBOOOAHO HCIONIB30BATh 1 CO3/aHMUs 

06pa3oB TNpeIMeTOB, OOBEKTOB NPHUPOMBI, CKA30YHBIX IMEPCOHAXEH pa3sHooOpa3HbIe 

IpHEMB], YCBOEHHBIE paHee; yMeHHe IiepenasaTb (OpMy OCHOBHOH 4acTH M APYrHX 

yacTeil, UX NPOTOPLMH, O3y, XapaKTepHble OCOOGEHHOCTH H300paKaeMbIX 00BEKTOB; 

06pabaTeiBaTh MOBEPXHOCTH (OPMBI ABIDKCHUAMHU MNAJbLUEB U crexoii. IIpomoimkaer 

dbopMmpoBaTs y JAeTell yMeHHE Il€pelaBaTh XapakTePHBIE JBIKCHHS 4YENOBEKa M 

)XMBOTHBIX, CO3/aBaTh BBIpa3WTeNbHbIE O00pasbl (NTHYKA MOJHANA  KPBUIBIIIKH, 

IIPHTOTOBHIIACK JIETETh; KO3IUK CKAYET, A€BOYKA TAHIeT; JCTH AENAI0T IMMHACTHKY — 

KOJIJIEKTHBHAsI KOMITO3MIIMs). YUUT JeTeil co3AaBaTh CKYJbITYPHBIE IPYIIIBI U3 IBYX-TPEX 

dburyp, pasBUBaTh YyBCTBO KOMIIO3UIMH, yMEHHE Nepe/iaBaTh NPOMOPLUH [PEAMETOB, 1X 

COOTHOIIEHHE TI0 BEJHYHMHE, BEIPA3UTEIHHOCTD 1103, ABIKEHHH, AeTalei. 

JlekopaTHBHasi JIeNKa: MENaror IpOJOJDKAeT pasBUBaTh y J€TeH HAaBBIKHA 

J€KOPATHBHOM JIENKH; YIUT HCIIONB30BaTh Pa3HbIE CIIOCOOBI JIETIKH (nasten, yriry6neHHBIA 

penbed), NPUMEHSTh CTEKy. YUUT IIpH JIeNke M3 IJIHHBI DPaclyCHIBATE IUIACTHHY, 

C03/1aBaTh y30p CTEKOii; CO31aBaTh U3 INIMHbI, PA3HOLBETHOTO INIACTHIIMHA NPEAMETHBIC 1 

CIO’KETHbIe, HHAMBUIyaJbHEIE U KOIJIEKTHBHBIE KOMIIO3UIIMH. 
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3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивает у детей умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометричес
ких и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов педагог поощряет 

применение детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает 

развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет проявления 

детского творчества. 

4) Прикладное творчество: 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы · в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и другие). Педагог формирует у детей умение создавать предметы 

из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, 

педагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Педагог закрепляет у детей 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным 

материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передават
ь 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 
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3) Anmnukaums: 

mejaror mnpojo/kaerT (GOpPMHpOBAaTH YMEHHME JCTeH CO3/aBaTh IPEIMETHBIE H 

CIOKETHBle M300paXeHHWss ¢ HaTyphl M IO TpPEeACTaBICHMIO. pa3BMBAaTh ‘YBCTBO 

KOMIO3MUMA  (KPacMBO  pacronarartb ¢urypsl Ha jucTe Oymaru dbopmara, 

COOTBETCTBYIOLLIErO IIPOTIOPIKSM M300paXkacMbIX TIpeIMETOB). Pa3BuBaeT y IeTeH yMenue 

COCTaBIATH Y30phl M JEKOPAaTHBHBIE KOMIIO3MLMHM U3 TCOMETPUYECKUX M PAaCTUTENBHBIX 

3JIeMEHTOB Ha JUCTax 6Gymary pasHoii ¢opMsl; U300paxaTh NTHL, XKUBOTHBIX TI0 3aMBICITY 

JeTell W 10 MOTMBAM HapOAHOIO MCKYCCTBA. 3aKpeIUiseT IpHEMBl BBIPC3aHUA 

CHMMETPHYHEIX [PeIMETOB U3 GyMaru, CII0XEeHHOH B/(BOE; HECKOJILKO MPEIMETOB MM HX 

yacTell U3 Gymaru, ciIoXeHHOH rapmoinkoi. Ilpu cosganuu o0pa30B negaror rnooupser 

IpUMeHeHHe NeTbMH DPa3sHBIX NPHEMOB BBIPE3aHMS, oOpbIBaHusl OyMard, HakKJIeHBaHUS 

u300paXkeHnil (HamasbiBas MX KJIEEM MONHOCTBIO MM YacTWYHO, CO3/aBad HILTIO3UIO 

nepefaud 06BEMa); YYMT MO3AHMUHOMY CHOCODY U300pakeHus] C IMpelBapUTETbHBIM 

JIerKHM 0603HAaYeHMeM KapaHJamoM (OopMsl H4acTed M JeTaned KapTuHKH. IIpomomxaer 

pasBMBaTh y AeTeil YyBCTBO LBETa, KOJIOPUTA, KOMIIO3HLHH. ToowpsieT NpOsBICHUS 

JETCKOTO TBOpYECTBaA. 

4) IIpuxiiagHOE TBOPYECTBO: 

npu pabore cOymarodl M KapTOHOM II€Jaror 3aKpemsieT y JeTedl yMeHHe 

CKNaJBIBaTh OyMmary TMpsAMOYTOJIbHOH, KBaJpaTHOH, Kpyrioii  GOpMBI B PasHBIX 

HampaB/IeHuaX (IUIOTKA); UCIIONB30BATh PasHYIoO MO (akType OyMary, aenaTh pasMeTKy 

C TOMOIIBIO MA6I0Ha; cO3/aBaTh MIPYLIKM 3a6aBbl (MUIIKA-QU3KYILTYPHUK, KJIIOIOILIAA 

meTymok u japyrue). Ilemaror ¢dopmupyeT y IOeTeH yMeHHMe CO3/aBaTh MpPEeAMETHI 

113 TIOJIOCOK I[BETHOM Oymary (KOBpMK, HODOXKKa, 3aKjajiKa), NOAOMparh LBETa M MX 

OTTEHKH IpH M3TOTOBJEHAW WIPYLIEK, CYBEHHpPOB, JeTalell KOCTIOMOB ¥ YKpaleHu’ 

K mpasgHukaM. GopMHpYeT yMEeHHE MCIOIB30BaTh OOpasell. CoBepIlIeHCTBYET yMEHHE 

neTeif co3iaBaTh OGBEMHBIE WMIPYIIKH B TeXHMKe opuramd. IIpu pabore c TKaHbIO, 

negaror GopMHpyeT y AeTeil yMeHHMe BIEBAaTb HUTKY B MIOJIKY, 3aBS3bIBATh Y3€IIOK, 

NPUIIMBATH IYTOBHIly, BEIANKY; WIATH IPOCTEHIINE H3JEH (Meloyek A CEMSH, 

dbapTydek Ais KYKOJ, HTOJIbHMII) IBOM «BIEPE] UTOIKY). Tlegaror 3aKperviseT y AeTel 

yMeHHe JIe1aTh alIUIAKALKIO, HCIIOJIB3Ys KyCOYKH TKaHH pa3Hoobpa3Hoit GhakTypsl (IuesK 

s 6abGouxu, Oaifka aus 3aifuMKa ¥ Tak jajee), HAHOCHUTh KOHTYP C [IOMOIIBIO MEKa 

¥ BBIDE3aTh B COOTBETCTBUM C 3aJyMaHHbM CroxeToM. Ilpu paboTe C IPUPOJHBIM 

MaTepHaioM 3aKpeIliseT y AeTeil yMeHHe co3/aBaTh (HUIypEl mofe#, KUBOTHBIX, ITTHIL 

13 ey Aeil, IMIIeK, KOCTOUeK, TPaBbl, BETOK, KOPHEH M IpyrvX MaTepuallos, lepellasaTh 

BHIPA3UTENHHOCTh 00pasa, C03/aBaTh OOIIME KOMIIO3ULMH («JlecHast moisiHaY, 

«Cxazounsle repom»). Ilejaror 3akpemuisieT yMeHue JeTell aKKypaTHO H SKOHOMHO 

JCTIONB30BaTh MaTepHalbl. Passusaer y neteil hanTasuto, BooOpaxeHHe. 
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5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). 

Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью 

при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного изображения 

и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять 

и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опре
деленного 

вида. Закрепляет у детей умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерны
е для него 

элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

21.7.2.3. Конструктивная деятельность. 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и другое). Поощряет желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Предлагает детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа суще
ствующих 

сооружений. 

2) Конструирование из строительного материала: педагог учит детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей 

определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей сооружать 

постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции 

педагога, по собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, 
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5) HapomHoe 1ekOpaTHBHO-IIPUKIIATHOE HCKYCCTBO! 

mefaror IpoJO/KAaeT pa3BHUBAaTh Y JEKOPATHMBHOE TBOPYECTBO JHETEH; yMEHHeE 

CO34aBaTh y30phI II0 MOTUBaM HApOJHBIX DPOCIHMCEH, YK€ 3HAKOMBIX JETAM M HOBBIX 

(ropojelKas, DKelbCKasd, XOXJIOMCKas, JXOCTOBCKas, ME3CHCKas PpOCIHUCH U IpyTHE). 

IIpogomkaeT GOpMUpOBaTh y JeTell yMEHME CBOOOAHO BIAJ€Th KapaHIAlIOM, KHCTBIO 

TIpH BBINOJHEHHMH JMHEHHOTO PHCYHKA, yYHUT IUIABHBIM [IOBOPOTaM PYKM IPH PUCOBAHHH 

OKpYIJIBIX JIMHMM, 3aBATKOB B Pa3HOM HalpaBleHMH (OT BETOYKM M OT KOHL@ 3aBUTKA 

K BETOYKE, BEPTHKANBHO ¥ TOPH3OHTAIBHO), YUHT OCYIIECTBIATh ABMKCHUE BCEH pyKoii 

IIPY PUCOBAHMM JIMHHBIX JIMHMH, KPyIHBIX (OPM, OJHUMH MAbUAMH - IPH PHCOBAHMM 

HeGONBIIMX GOPM M MENKUX AeTaiell, KOPOTKHMX JIMHHMH, IITPHXOB, TPABKH (xoxsI0Ma), 

0XHBOK (ropojiel]) M Apyroe. YUWT JeTed BHAETH KpacoTy CO3[JaHHOrO H300pakeHUs 

¥ B epeiaue (OpMBI, IUIABHOCTH, CIMTHOCTH JIMHUA WIM MX TOHKOCTH, H3SINHOCTH, 

PUTMHYHOCTH PACIIONIOXKEHMS IMHUA U [IATEH, PABHOMEPHOCTH 3aKpAllMBaHUA PHCYHKa, 

YyBCTBOBATh IUIABHbIE IIEPEXOABI OTTEHKOB IBeTa. llejaror yd4ut HeTeil BBIAEIATH 

¥ [lepeljaBaTh L[BETOBYIO IaMMy HApOJHOTO AEKOPATHBHOIO HCKyCCTB2 ONpELECeHHOro 

BUAA. 3aKpeIuiseT y AeTeidl yMeHWe CO3/1aBaTh KOMIIO3MIHMM Ha JIMCTaX Oymaru pa3Hoi 

)OpMBI, CHILYITax HPEeIMETOB U HIPYLIEK; PaCIUCHIBATh BRUICTICHHbIS JIeTHMH UTPYIIKH. 

3akpenseT y [eTell yMeHHe IpH COCTAaBJIEHMH AEKOPATHBHOM KOMIO3MIMM Ha OCHOBC 

TOrO WM WHOTO BHAA HAPOMHOTO MCKYCCTBAa MCIIOJIb30BAaTh XapaKTEPHbIC IJI HEro 

37IEMEHTHI y30pa U IIBETOBYI0 rammy. Ilearor mpojokaeT pasBUBaTh y J€TeH HaBBIKA 

JIEKOPATHBHOM JIENIKM; YYMT MCIIOJIB30BaTh Pa3HbIE crioco6sl Nenku (Hajer, yriry6IeHHbIH 

peibed), IPUMEHATh CTEKY. 

21.7.2.3. KoHCTpYKTUBHASA A€ATEIHHOCTb. 

1) Ileparor dQopmupyer y [HOeTed HHTEpeC K pa3sHOOOpa3HbIM 3[aHUAM U 

COOpYXKeHHsM (Kuible IoMa, TeaTpsl W apyroe). Iloompser xxemanue nepepasarh X 

0COBEHHOCTH B KOHCTPYKTHBHOW JesTenpHOCTH. IIpennaraer A€TAM CaMOCTOSTEIBHO 

HAXOIMTh OTHENIbHBIE KOHCTPYKTHBHBIE PEIICHMS Ha OCHOBE aHalIW3a CYIIECTBYIOMIMX 

COOPYKEHHH. 

2) KoncTpywpoBanue M3 CTPOMTENBHOTO MaTepuana: Ie[aror yquT aeTe 

COOpYXaTh Pa3IMiHble KOHCTPYKLHMH OAHOIO M TOrO Xe 00BEKTa B COOTBETCTBHH C HMX 

HasHaueHMeM (MOCT I TEIIEXO0B, MOCT s TpaHcmopra). llemaror y4uT aeTen 

ompelenaTh, Kakue perand Ooiee BCero IOAXOLAT Ay IOCTPOMKH, KaK uX 

nenecoobpasHee CKOMOMHMpOBATh; IPOAO/DKAET pPa3BMBAaTh YMEHHE ILIaHMPOBAThH 

npollecc Bo3BeeHus NOcTpoiiku. ITpogomxaeT GopMUpPOBATE YMEHUE Y JeTeil CoopyKaTh 

OCTPOIKH, 06beIMHEHHBIX 00mel Temo# (ynu1La, MAIIHHEI aoMa). 

3) KoHcTpyHpoBaHHe M3 JeTaledl KOHCTPYKTOPOB: II€[aror 3HaKOMMT aeTedt c 

pa3H006pa3HbIMK ILIACTMACCOBBIMA KOHCTPYKTOPaMH. Y UHT JeTel cO3/1aBaTh pa3iuYHEIC 

MoJIeNTH (3LaHMs, CAMOJIETHI, [I0e3/ U TaK Janee) 10 PUCYHKY, [0 CIIOBECHOH MHCTPYKUHH 

Ilej[arora, o cOOCTBEHHOMY 3aMBICITy. 3HAKOMHT AeTed ¢ NEPEBAHHBIM KOHCTPYKTOPOM, 
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детали которого крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции педагога. Педагог учит 

детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и другое). Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

21.7.2.4. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащает впечатления детей и формирует 

музыкальный вкус, развивает музыкальную память; способствует развитию у детей 

мышления, фантазии, памяти, слуха; педагог знакомит детей с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и так 

далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально

слуховую координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание 

детей самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему 

развитию у детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; знакомит детей с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и так далее); педагог 

развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и тому подобное); учит импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому 

подобное); помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей 
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самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формирует у детей музыкальные способности; содействует проявлению активности 

и самостоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с 

музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в 

оркестровой обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических 

движений, игру на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную 

деятельность в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для 

реализации музыкально-творческих способностей ребёнка. 

21.7.2.5. Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр; поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный 

материал для театральной постановки; развивает проявление инициативы 

изготовления атрибутов и декораций к спектаклю; умение распределять между 

собой обязанности и роли; развивает творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; отчетливость произношения; использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывает любовь 

к театру. Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, 

кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами 

погружения в художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, 

костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их особенности. Педагог 

учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. Педагог формирует у детей умение вносить изменения и 

придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных произведений, 

передавая их образ выразительными средствами в игре драматизации, спектакле; 

формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, пантомимике, 

интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать 

детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных 

персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует 

умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 
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CaMOCTOSTENBHO MCKaTh CIIOCOO Iepefauyd B [IBUKEHHIX My3BIKAIBHBIX 00pa3os. 

dopmupyeT y AeTell My3bIKIBHBIE CIOCOOHOCTH, COAEHCTBYET POSIBICHUIO aKTHBHOCTH 

¥ CAMOCTOSITEIILHOCTH. 

6) Irpa Ha JETCKMX My3bIKQIBHBIX HHCTpPYMEHTaX: MEJaror 3HaKOMHT JAeTeH ¢ 

MY3bIKAJIBHEIMA [IPOM3BEJEHUSIMH B HCIOJHEHMM HA pasiUYHBIX HHCTPYMEHTaX U B 

opKecTpoBoii 06paGoTKe; y4HT HeTei MrpaTh Ha MeTaIOQOHe, CBUPENH, YAAPHBIX H 

5JE€KTPOHHBIX MY3bIKAIBHBIX HMHCTPYMEHTaX, pPYCCKUX HApPOAHBIX My3bIKAJIBHBIX 

MHCTPYMEHTaX: TpPeLIOTKaX, MOrpeMyIlKaX, TPEyrojbHHUKaX; HCIONHATh My3BIKAIbHBIC 

poM3BeJIcHHs B OPKECTpe U B aHCaMOJIe. 

7)legaror axKTHBM3UpYeT HCIONB30BAHUE MECEH, MY3BIKAJIbHO-PHTMHYECKAX 

ABIDKGHMH, MIPy Ha My3bIKaJIBHBIX MHCTPYMEHTAX, MY3BIKaJIbHO-TeaTpalIu30BaHHYIO 

JIeSATeIbHOCTD B TIOBCEJHEBHOM XW3HH U Pa3TMYHBIX BUAAX JOCYTOBOM IEATENbHOCTH AN 

peann3alMi My3bIKaIbHO-TBOPYECKHX CIOCOOHOCTEH pebeHka. 

21.7.2.5. TeaTrpanu3oBaHHas JEATEILHOCTb. 

[leparor pa3sBMBaeT CaMOCTOSTENBHOCTD JETel B OpraHM3allMy TeaTpalu30BaHHBIX 

HID; IIOIePXKHUBAET JKeJIaHHe CAMOCTOSTEIBHO BEIOMPATh INTEPATYPHBIA ¥ My3bIKAIIbHBIH 

MaTepHan [Jid TeaTpalbHOH IOCTAHOBKM; pa3sBUBacT IPOSNBJICHHE HMHMIMATHBEI 

M3rOTOBJICHAS AaTpuOyTOB M JEKOpalMil K CIIEKTaKJIo, YMEHHE PacIpeseNiaTh MEXIy 

c060it 06S3aHHOCTH ¥ POJIH; PA3BMBAET TBOPYECKYIO CAMOCTOATENBHOCTD, ICTETHICCKUH 

BKyC B Hepegaue o0pa3a; OTYETIMBOCTb IIPOU3HOLICHUS; HCIONB30BATh CPEACTBA 

BHIPA3UTEIBHOCTH (11038, XKECTHl, MUMHKA, MHTOHAIMS, ABMXeHMs). BocuThIBaeT 1000Bb 

K TeaTpy. Ilearor yuut meteif UCIONB30BaTh B TEATPAIH30BaHHOU JEATEIBLHOCTH neren 

pasHble BUbI Teatpa (616ab0, malbYMKOBBIM, TeaTp Ha JIOXKKaX, KapTHHOK, IIepYaTOYHBIH, 

KyKONBHBIA ¥ Jpyroe). BoCIMTHIBaeT HABBIKM TeaTpalbHOH KyJbTyphl, NPHOOIIAeT K 

TeaTpalbHOMY HCKYCCTBY Yepe3 IPOCMOTP TeaTPaIBHBIX OCTaHOBOK, BUIEOMATEPHAIOB; 

pacCKasplBaeT O TeaTpe, TeaTpalbHBIX TNpodeccusx. 3HAKOMHUT CO  CpPEACTBaMH 

IIOTPYXEHHUS B XYAOXECTBEHHbIe 00pa3bl (My3bIKa, CIOBO, xopeorpadus, Iexopaluy, 

KOCTIOM, TPUM H Jpyroe) W BO3MOXKHOCTSMH pPacIio3HaBaTh mx ocobenHoctd. lleparor 

YUMT JeTell WHCIONB30BaTh pa3Hble (OPMBI B3aHMOJACHCTBHA JeTed MU B3POCIBIX B 

TeaTpalM3OBaHHOM urpe. PasBuBaeT BooOpaxkeHwe M (aHTasHIo JeTeH B CO3NAaHMA H 

ucronHeHuu pojeit. [legaror ¢opMupyer y JeTedl yMeHME BHOCHUTh M3MEHEHHS H 

IpUAYMbIBATE HOBbIE CIOXETHBlE JMHHM CKa30K, JIMTEPAaTYPHBIX IpPOM3BEJCHHH, 

rmepesaBas MX o6pa3 BEIPAa3UTENBHBIMHM CPEACTBAMH B MIpe JPaMaTH3alluM, CIEKTaKie; 

(bopMUpYeT yMeHHMe BBIPa3HTEIbHO Ie€pelaBaTb B ACHCTBMM, MHMMHKE, [aHTOMHMHKE, 

MHTOHAIIMM SMOLMOHAILHOE COCTOSIHHE IIepCOHaXEH; CaMOCTOATENBHO IMPHUIYMBIBATh 

JeTaIi KocTioMa, GOopMHpYeT Yy ieTel yMeHue IeHCTBOBAaTh M TOBOPHTE OT HIMECHH PasHBIX 

IepcoHaxei, CoueTaTh JBIDKEHHs TeaTpalbHBIX UIPYIUeK ¢ peysto. Ilesaror popmupyet 

YMeHHMe IIPOBOJIMTE aHAIIN3 CHITPAHHBIX POJieH, MPOCMOTPEHHbIX CIIEKTAKIEH. 
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21.7.2.6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время 

с интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных 

фильмов, слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность 

детей в участие в подготовке развлечений. Формирует навыки культуры общения со 

сверстниками, педагогами и гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и 

традициях народов России, воспитывает уважение к культуре других этносов. 

Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой 

деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных 

мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализаци
ю 

творческих проявлений в объединениях дополнительного образования. 

21.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми). 

22. Физическое развитие. 

22.1. От 2 месяцев до 1 года. 

22.1.1. В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребёнка, гигиенический 

уход, питание; 

организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности и 

двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бросание, катание, 
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21.7.2.6. KynsTypHO-I0CYTr0Basi A€ATEIbHOCTb. 

[legaror mpogoixaet GopMHUpOBaTh y AeTeil yMEHHe NPOBOAUTH CBOOOAHOE BpeMs 

C MHTEpEeCOM M I0Jb30# (paccMaTpUBaHHE WILTIOCTPALMU, MPOCMOTP AHUMALMOHHBIX 

UIBMOB, CITyIIaHME MY3bIKH, KOHCTPYyHPOBaHME M TaK Aalee). PasBHBaeT aKTHBHOCTb 

JeTell B yuacTHe B IOATOTOBKE pasBiedeHui. GOpMUPYeT HAaBBIKH KyJbTYPhI obuieHus co 

CBepCTHHKaMH, TiearoramMu 1 roctsamu. [lefaror pacumpsieT 3HaHus feTeH 06 obbIyasx u 

TpaJMlMsX HapoZoB PoCCHH, BOCIHMTHIBA€T YBaXCHHE K KyJbType HPYTHX 3STHOCOB. 

dopMUpyeT UyBCTBO YIOBNETBOPEHHS OT y4YacTHsS B COBMECTHOH JOCYTOBOI1 

JeSITENBHOCTH. IloAJepXuBaeT HHTepeC K MOArOTOBKE W y4YacTHIO B MPasAHUYHBIX 

MEpOTpPUATHIX, ONMPAsCh HA IONYyYEHHBIE HABBIKM U OIMBIT. 110OMIpSET pealn3aliio 

TBOPYECKMX HPOSBIEHUH B 06bEAMHEHHAX TOMOTHATENBHOTO 00pa30BaAHHS. 

21.8. PemeHye COBOKYMHBIX 3aJa4 BOCIMTaHMS B paMKax 00pa3oBaTelbHOH 

o6nacTu «Xya0XKeCTBEHHO-3CTETHUECKOE PA3BUTHE) HANPABJIEHO Ha IpHOOILIEHUE AeTeN 

k ueHHocTsM «Kynesrypa» u «KpacoTay, YTO IPEAINoaraeT: 

BOCIIMTAHHE OJCTETHYECKMX UYBCTB (YAMBIEHHs, PAJOCTH, BOCXHMUICHHS) K 

pasiv4HbiM O0BEKTaM M SBIEHMSM OKDYXKAIOUIEro MHpa (mpupogHOro, OBITOBOTrO, 

COLMANBHOr0), K MpPOM3BENEHHAM PasHBIX BHJOB, JXKAaHPOB M CTHIIEH MCKyCCTBa (B 

COOTBETCTBHH C BO3PAaCTHBIMH OCOOEHHOCTAMH); 

nprobLieHHe K TPafULHMAM M BEIMKOMY KYJNBTYPHOMY HAaCICIHIO POCCHICKOrO 

HapoJa, IeIeBpaM MUPOBOR XyJ0XKECTBEHHOH KyIbTypBI; 

CTAaHOBJEHHE OCTETUYECKOIO, OMOIMOHAIBHO-UEHHOCTHONO  OTHOLIEHHS K 

OKPY’aIOIEeMy MUPY [JIs1 TapMOHH3ALMH BHELTHETO ¥ BHYTPEHHET0 MHpa pe6énka; 

CcO31aHMe YCIOBUHM JUIS PACKPHITHSA A€ThbMH 6a30BBIX LICHHOCTEH M UX NIPOXUBAHHA B 

pasHBIX BHAAX XyJ0XKECTBEHHO-TBOPYECKOH JIeATENbHOCTH,; 

(hopMHpOBaHHE  UETOCTHOM  KapTMHBI ~MHMpa Ha  OCHOBE  HHTETpalin 

MHTEJUIEKTYaIbHOTO ¥ SMOLMOHATEHO-00pa3HOro CII0COO0B €r0 OCBOSHHS €THMH, 

cO3JaHME YCIOBHH Ui BBIABNEHMSA, DasBUTHS M peajM3alud TBOPHECKOIO 

[IOTeHIMaNa Kaxaoro pebEHKa ¢ Y4€TOM €ro WHAWBHAYAIBHOCTH, MOANEPXKaA €ro 

FOTOBHOCTH K TBOPUYECKOM CaMOpeann3alyy ¥ COTBOPYECTBY C APYTHMH JIIOABMH (meTpMHU 

¥ B3pOCIBIMH). 

22. du3uveCcKoe pa3BUTHE. 

22.1. Ot 2 mecsues jo | roza. 

22.1.1. B o6nact (pu3MdIeCKOro pasBUTHSA OCHOBHBIMH 3a/1a4aMH o0pa3oBaTelbHON 

JEATENEHOCTH SBISIOTCH: 

obecreunBaTh OXpaHy XM3HH M YKpeIUIeHHe 3/I0poBbs peOEHKa, IMTHEHYECKUM 

yXo0/, TUTaHHE; 

OpraHU30BHIBATH (HU3MONIOTHIECKH LENeCO00pasHbIH PEXNM KUSHEALATENLHOCTA 1 

JBUTaTeNbHYIO JEATENBHOCTD JeTel, 00y4as OCHOBHBIM JIBHIKEHUIM (bpocaHue, KaTaHUE, 
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ползание, лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального общения и 

совместных действий педагога с ребёнком; 

поддерживать положительную эмоциональную реакцию п
ри выполнении 

движений, чувство удовлетворения и радости от совместных действий ребёнка с 

педагогом в играх-забавах. 

22.1.2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог приучает ребёнка к определенному жизненному ритму и порядку в 

ходе режимных процессов, организует двигательную деятельн
ость, создает условия 

для сохранения и укрепления здоровья средствами физического воспитания. 

1) С 2 месяцев педагог оказывает помощь в удержании головы в вертикальном 

положении, повороте её в сторону звука, игрушки; побуждает переворачиваться 

со спины на бок (к 4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с живота на спину 

(к 6 месяцам); отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении при 

поддержке под мышки; побуждает захватывать и удерживать игрушку; поощряет 

попытки лежать на животе с опорой на предплечья, кисти рук; дотягиваться д
о 

игрушки, подползать к ней; проводит комплекс гимнастики. 

2) С 6 месяцев педагог помогает осваивать движения, подготавливающие к 

ползанию, поощряет стремление ребёнка ползать, самостоятельно садиться из 

положения лежа и ложиться из положения сидя, уверенно
 переворачиваться со 

спины на живот и обратно, сидеть; помогает вставать и стоять с поддержкой, 

переступать, держась за опору (к 8 месяцам); побуждает к манипулированию 

предметами (берет, осматривает, перекладывает из руки в руку, размахивает, 

бросает и другое); проводит с ребёнком комплекс гимнастики, включая упражнения 

с использованием предметов (колечки, погремушки). 

3) С 9 месяцев педагог создает условия для развития ранее освоенных 

движений, упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, 

перешагивании, побуждает приседать и вставать, делать первые шаги вдоль опоры 

при поддержке за руки, за одну руку, самостоятельно; ходить за каталкой, пр
и 

поддержке подниматься на ступеньки; брать, держать и бросать мяч; поощряет 

стремление ребёнка к разнообразным движениям (приседать на корточки, 

поднимать предметы, переносить их, открывать и закрывать крышку коробки, 

ставить один предмет на другой и так далее); вызывает эмоциональный отклик и 

двигательные реакции на игровые действия и игры-забавы («Поехали-поехали», 

«Сорока-сорока», «Ладушки», «Коза рогатая», «Пташечка-перепелочка» и другое) и 

ритмичную музыку; проводит комплекс гимнастики и закаливания; начинает 

формировать первые культурно-гигиенические навыки, приучает к опрятности. 
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[0I3aHMe, Ja3aHbe, X0[50a) HA OCHOBE IOJOXKHTEILHOIO SMOIMOHATLHOIO OOIIEHHS U 

COBMECTHBIX JICHCTBHI mejiarora ¢ pe6&HKoM; 

TMIOAAEPXKUBATE TIONOXHUTEIbHYIO SMOLMOHAIBHYIO PEaKIMio TIPH BBIMOIHCHHH 

JBIKEHUH, YYBCTBO YOBJETBOPEHMS M DPAJOCTH OT COBMECTHBIX ACHCTBHH peb€nka c 

[IeJaroroM B Urpax-3abaBax. 

22.1.2. ConepxaHnue 06pa3oBaTeIbHON IeATEIbHOCTH. 

[Memaror mpuy4aeT peGEHKa K ONpeleleHHOMY XH3HCHHOMY PUTMY U MODSIKY B 

X0/i¢ PeKUMHBIX IIPOLECCOB, OPraHU3yeT JBUraTENbHYIO JIEATEbHOCTD, CO3JaCT YCI0BUA 

JUISL COXPAHEHHS M YKpEIUIeH!s 300POBbS CPEICTBAMA (PM3UYECKOro BOCIIUTAHHUS. 

1) C 2 MecsiueB earor 0KasbIBaeT OMOILLb B YEPXKaHHH TOJIOBbI B BEPTHKAILHOM 

[OJI0KEHHMH, TOBOPOTE €& B CTOPOHY 3BYKa, MIPYIIKH, MOOYXJaeT NepeBOpaivBaThCA 

co cnuHE Ha 6ok (K 4 Mecslam), Ha XXHBOT (K 5 Mecsuam), € )XMBOTA Ha CIHMHY 

(k 6 Mecsllam); OTTAIKUBAThCS HOTaMHM OT ONOPbl B BEPTHKAIBHOM IOJOXCHUH IIPH 

ToJIepXKKe TOJI MBILIKK; [OGYXKIaeT 3aXBaThblBaTh M YAEPXKHMBATh HIPYIIKY; MOOIMIPACT 

[OMBITKM JIEXAaTh Ha JXUBOTE C OINOpPOH Ha MNpeAreYbs, KMUCTH PYK; NOTATUBATHCA 110 

UIpYINKH, IOANOJ3aTh K Heif; IPOBOAUT KOMILIEKC TMMHACTHKH. 

2) C 6 MecsleB eqaror IOMOTaeT OCBAMBATh ABIKEHHSA, MOArOTABIMBAIOMME K 

[I0JI32HHMIO, TOOIIPAET CTpeMieHHe pebG€HKa TNoJ3aTh, CAMOCTOATENILHO CAafUTBCS M3 

[OJIOKEHMSL JIeXa M JIOKUTHCS W3 IIONIOKEHUS CHIA, YBEPEHHO IEpeBOpPaYMBATHCSA CO 

CIIMHBI HA XWUBOT M OOPATHO, CHJETh; MOMOTaeT BCTaBaThb M CTOATh C TOICPHKKOH, 

mepecTynaTh, Aepxkach 3a omopy (x 8 Mecsuam); moOykjaeT K MaHHMIYJIMPOBAHMIO 

npeaMeramu (6eper, OCMATpUBAeT, MepeKiIajpBaeT M3 PYKM B DYKy, pa3MaxuBaer, 

6pocaeT U Apyroe); IPOBOJUT C PEOEHKOM KOMILIEKC I'MMHACTUKH, BKIIOYAA YIPAKHEHHA 

C MCTIOJIb30BaHHEeM MPeIMETOB (KOJIEUYKH, OrPeMYIIKH). 

3)C 9 MecsueB mejaror CO3JaeT YCIOBMS A PasBUTHA paHee OCBOEHHBIX 

IBWKEHHH, yIOpaxHseT B ION3aHMA B DasHBIX HANpaBIEHWIX, BCTaBAHUH, 

IepelarnBaHuy, oGy)K1aeT IpUCeNaTh W BCTaBarh, JeNaTh MEPBbIC MIATK BAOIL ONOpSI 

IpH TIOJJIEPXKe 3a PYKH, 32 OIHY DYKY, CAMOCTOATENILHO; XOAHUTH 32 KaTaJIKo¥, IpHU 

TIO/IEPKKE TOJHMMATHCS Ha CTYNEHBKH; OpaTh, JIepKaTb H OpocaTh Ms4; MOOIIPSET 

cTpemieHHMe peO&HKa K pPasHOOOpasHbIM JBIXKEHUAM (mpucemaTb Ha KOPTOYKHY, 

[OZHMMATh IIPEIMEThI, NEPEHOCHTh MX, OTKPHIBATh M 3aKPBIBATH KPBILIKY KOpoOKH, 

CTABHTH OJMH NpeAMET Ha APYTo#l W TaK jHalee); BHI3BIBAET IMOLMOHAIBHBIA OTKIMK H 

JIBUTaTebHbIE PeaklMH Ha MrpoBble JeifcTBhsA M urpel-3abaBbl («lloexanu-noexamm, 

«Copoxka-copokay, «Jlagymkmy, «Kosa poratas», «lITameyka-nepernenotkay 1 Apyroe) U 

PUTMUMYHYIO My3bIKy; NPOBOJMT KOMIUIEKC TIMMHACTUKM H 33KaJIUBaHMA; HATMHACT 

hOpMMPOBATE NEPBBIE KyJIBTYPHO-TMTHEHHIECKHE HABBIKH, IPHY1aeT K ONPATHOCTH. 
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22.2. От 1 года до 2 лет. 

22.2.1. Основные задачи образовательной деятельности в области физи
ческого 

развития: 

создавать условия для последовательного становления первых основных 

движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба
) в совместной деятельности 

педагога с ребёнком; 

создавать условия для развития равн
овесия и ориентировки в пространств

е; 

поддерживать желание выполнять физические упраж
нения в паре с педагогом; 

привлекать к участию в играх-забавах, игровых уп
ражнениях, подвижных 

играх, побуждать к самостоятельным действиям; 

укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, 

способствовать усвоению культурно-гигиенических 
навыков для приобщения к 

здоровому образу жизни. 

22.2.2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность 
детей, создает условия для 

обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), 

развития координации при выполнении упражнений; п
обуждает к самостоятельному 

выполнению движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; 

поощряет и поддерживает, создает эмоционально-положительный настрой, 

способствует формированию первых культурно-гиги
енических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для 

развития основных движений и выполнения общеразв
ивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

Основные движения: 

бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча 

(диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние 
до 2 метров; подлезание 

под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), 

перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1-1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направ
лении; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шир
иной 25-20-15 см), по 

ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, п
риподнятой на 10-15-20 см 

(ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск 

с них, держась за опору; перешагивани
е через веревку, положенную на пол, п

алку 

или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 
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22.2. 0Ot 1 roga 10 2 ner. 

272.2.1. OcHOBHEIE 33124y 00pa30BaTENIbHOM AEATEIBHOCTH B obnacti GU3UUECKOTO 

pa3BUTHS: 

c037aBaTh YCIOBHS JUIs IOC/IEJ0BATENBHOTO CTaHOBICHMSA IEPBBIX OCHOBHBIX 

ABIKeHH# (6pocaHye, KaTaHue, oJI3aHue, JTa3aHbe, x01p6a) B COBMECTHOM AESATENBLHOCTH 

negarora ¢ pe6EHKOM, 

C03/1aBaTh YCJIOBHS ANl Pa3BUTHS PaBHOBECHS ¥ OPHEHTHPOBKH B IPOCTPAHCTBE,; 

[MOJIEPKMBATH XKeaHHe BEIOIHATS GU3UIECKUE YIPAKHEHNS B r1ape ¢ TI€JaroroM; 

IpUBIIEKaTh K yJ4acTHIO B urpax-3a6aBax, MIPOBBIX YNPAXHEHHAX, MOABIXHBIX 

Urpax, nobyxaaTh K CaMOCTOATEBHEIM NEHCTBUAM; 

YKpeIUIATh ~ 340pOBbE  peOEHKa  CPEeACTBAMH dusrueckoro  BOCIUTaHUA, 

CII0COOCTBOBATh YCBOEHMIO KYJIBTYPHO-TMTMEHHHECKMX HABBIKOB [IJIA nprobmenus K 

370pOBOMY 00pa3y XU3HH. 

22.2.2. CopmepxaHue 00pa3oBaTebHON JACATENBHOCTH. 

[lenaror aKTHBU3MpPYeT ABUIATENBHYIO NEATENBHOCTD neTeil, co3aaeT yCJIOBHUA A 

00y4eHus: OCHOBHBIM JIBIDKCHHSIM (6pocanue, KaTaHWe, IOI3aHHE, Ja3aHbE, xonn0a), 

pa3BUTHA KOOPAMHALMY MPY BBINOIHEHHH yIpaKHeHUH; M06YkHaeT K CaMOCTOSTEIbHOMY 

BLIOJHEHHMIO [BIKCHHMIA; obecreunBaeT CTPAaXOBKy U COXPaHCHHA paBHOBECHS, 

moOMpSET M TOMNEPKUBACT, CO3AaeT >MOLIMOHATBHO-IIONIOXKHUTENBHEIA  HACTPOH, 

cr1oco6¢TBYeT GOPMUPOBAHHIO IIEPBBIX KyJIBTYyPHO-THTHEHHIECKHIX HaBBIKOB. 

B mpouecce (GU3MYECKOTO BOCIMTAHMSA II€aaror obecreynBaeT YCIOBHS [Uis 

pa3BUTHS OCHOBHBIX JIBIXCHHH M BbINOTHCHHA 00611epa3BUBAIOIIMX YIPAKHEHUH. 

1) OcHoBHas ~ TMMHACTHKa (OCHOBHBIE  JIBIDKCHHA, o0111epa3BUBaKOIIUE 

yIpaxHeHHU). 

OcCHOBHEBIE JIBUXECHUS: 

6pocanue 1 KaTanue: OpocaHue MaIa (muameTp 6-8 cM) BHM3, BJaJIb; KATaHHE MA4a 

(muameTp 20-25 cM) BIiepes U3 HCXO/IHOTO IOJIOXCHIA CHA M CTOS, 

[10/3aHMe, J1a3aHbe: MON3aHKe 110 NPSMOM Ha PaccTOSHIE 110 2 MeTpOB; NMOJJIE3aHUE 

110 BEPEBKY, HATSAHYTYIO Ha BBICOTC — 50 cM; mponesanue B 06pyd (auameTp 50 cm), 

nepesesanue 4epes 6peBHO (MaMeTp 15-20 cM); na3aHbe IO JIECEHKe-CTPEMSHKE BBCPX 1 

Buu3 (BBIcoTa 1-1,5 MeTpa); 

xonp6a: xop0a 3a MelaroroM CTaiKo| B IPAMOM HAMPABJIEHNH, 

yrpaXXHeHUs] B PaBHOBECHH. xons6a mo gopoxke (mupuHOH 25-20-15 cM), IO 

pebpucToil JIocKe; BBEPX M BHM3 IIO HAKIOHHOM nmocke, mpunoanstoil Ha 10-15-20 cm 

(umpuHa gocku 25-30 cM, AnuHa 1,5-2 M) ¢ MO/EPKKOM; MOABEM Ha CTYIICHBKHU U CIIyCK 

C HMX, JEPKach 3a OIOpy; IepelarnBaHne 1epe3 BEPEBKY, TIOJIOKEHHYIO Ha ITI0JI, IaJKy 

wim Ky6uk Beicotoi 5-15-18 cM co CTPaXxOBKOH. 
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Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием 

предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук впер
ед и опускание, 

повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить 

кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), 

сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит 

игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному 

участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать 

элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой 

(при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться 

салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее). 

22.3. От 2 лет до 3 лет. 

22.3.1. Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в 

пространстве; 

поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в 

небольших подгруппах; 

формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

22.3 .2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие 

и музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно

оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные 

игры, индивидуальная работа по развитию движений и другое), развивает 

психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в 

пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, 

действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную 
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OO61epa3BUBaIOIINE YIPAXKHEHHUS: 

YIpaKHEHHs W3 MCXOAHOTO TOJOXEHHs CTOS, CHAA, JIeKa C HCIOIB30BAHUEM 

npeaMeToB (ITOTPEMYILIKH, KyOUKH, IIATOYKH M APYroe) 1 0e3 HuX; 

B KOMIUIEKC BKJIIOYAIOTCS YIpPaXHEHWs: NOAHMMAHME PYyK BIEpE] M OINyCKaHHE, 

TIOBOPOTH! KOpIyCa BIPABO H BIEBO U3 MOJOXEHUS CHIS, HAKIOHBI BIEpE] (TOJIOKUTB 

KyOMK ¥ TIOJHSATBH ero, neperubasich yepe3 BEPeBKY, HATAHYTYIO Ha BHICOTE 4045 cm), 

crubaHue W pasrubanue HOT, IPUCEIaHne C TIOAAEPKKOH Nejarora Wid y OIops. 

2) IToBYXHEIE WIPHl ¥ MIPOBBIE YNPaXHEHHS: IeJaror OpraHusyeT ¥ IpOBOAMT 

UrpbI-3a6aBbl, UTPOBbIE YPAXHEHUS, MOJBIKHbIE MIPHl, MOOYk/as ETeH K aKTHBHOMY 

YYACTHIO ¥ BEI3BIBas IOJIOXKUTEIBHbBIC IMOLIMH. 

JleTsIM IIpEIATalOTCs pa3HOOOpasHble MIPOBBIC YNPAXHEHWA AN 3aKpEIICHHA 

JBUTaTeJIbHBIX HABHIKOB. 

3) dopMHpOBaHKe OCHOB 30pPOBOro 06pasa XH3HM: Ne/Iaror NoMoraeT OCBanBaTh 

3JIeMeHTapHble KyJIbTypHO-THITMEHHYECKIE NEHCTBIA NpU IpUEMe MHILH, yXOI€ 3a coboit 

(IIp¥ NOMOIIM TIeIarora MBITh PyKH Tepell efoif i Mo Mepe 3arpssHeHHs, M0/1b30BaThCA 

candeTKOM, eCTh JIOXKKOH, [OJIB30BATHCS JIMIHBIM IIOJIOTEHLEM 1 TaK naiee). 

22.3. Ot 2 ner o 3 ner. 

22.3.1. OcHOBHBIE 321a4K 0OPa30BATEILHOM e TeIbHOCTH B 061aCT! GH3UYECKOro 

Pa3BUTHAL: 

0GOraIaTh JBUTraTeIbHBIN OIBIT IeTel, oMoras OCBauBaTh yIPaXHEHHsS OCHOBHOH 

I'MMHACTMKA. OCHOBHBIe ABHXXeHus (OpocaHme, KaTaHue, JIOBJ, IION3aHbE, Ja3aHBE, 

xonb0a, Ger, MPEIKKH), 001lepa3BHBAIOIIME ¥ MY3bIKaTbHO-PHTMHUYECKUE YIPKHEHNA, 

pa3BHBATH IMCHXO(QUM3MUECKHE KauecTBa, paBHOBECHE U ODHCHTHPOBKY B 

IPOCTPAHCTBE; 

O/ JepXHBAaTh y JIeTel XKelaHue UrpaTh B [OABHKHBIE HTPBI BMECTE C IIC/Iar0roM B 

HeOONBIIMX NOArPYIaX, 

hOpMHPOBATh UHTEPEC H ITONOXKHTEIPHOE OTHOMIEHHE K BBITOTHEHUIO du3nYeCcKUX 

yIpa’kHEHUH, COBMECTHBIM [IBUTaTEBHBIM IEHCTBUAM, 

YKpEIIATh 3/0POBbe JeTel CpencTBaMu (H3MYECKOro BOCIMTAHHA, dbopMHPOBATH 

KyJIbTypPHO-TUTMCHUYECKHE HABBIKM M  HABBIKH caMo00CIy)XUBaHUs, IpHOOIIAs K 

3]J0pOBOMY 00pa3y KU3HU. 

22.3.2. Conepxanuie 00pa3oBaTENbHOM AeATEIbHOCTH. 

TTenaror GpopMHUpPyeT yMEHHE BBIIOJHATE OCHOBHBIE JIBHKCHUS, 00111epa3BUBAIOIINE 

B MY3BIKAIBHO-PHTMUYECKAE YIPAXHEHHA B Pa3IMYHBIX dopMax GHU3KYJIBTYpHO- 

03/I0pOBHTEbHON paboTeI (YTpeHHsS THMHACTHKA, GU3KYJIBTYPHBIE 3aHATHS, TOJIBHKHEIE 

WIPbl, WHIMBHIyanbHas paboTa IO PpasBUTHIO [BIDKEHMH K Apyroe), pas3BHBaeT 

ncuxodH3HUeCKHe KauecTBa, KOODAMHALMIO, paBHOBECME M OPUEHTHPOBKY B 

npocrpanctee. Ilejaror moGyxJaeT HeTeidl COBMECTHO WIpaTh B IOIBIXHBIC MIPEL 

eACTBOBATh COrNACOBAHHO, pearnpoBaTh Ha CcHrHal. ONTHMH3MPYET ABUTATEIIBHYIO 
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деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять 

культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание 

мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под 

дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; 

бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в 

горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; 

перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с расстояния 

1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки 

(флажка) 3-4 м (взяв её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической 

скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск 

с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, 

кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, 

назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в 

заданном направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись 

за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных 

направлениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся 

мячом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; 

медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте ( 10-15 раз); с продвижением вперед, 

через 1-2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно 

дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической 

скамейке; перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по 

извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, 

удерживая равновесие с положением рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей 

действовать сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться 

определенного направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 
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HeSTEeLHOCT, NpeAylpexaas YTOMJIEHHE, OCYLIECTBISET IOMOLIb U CTPaxoBKY, 

noolpsieT crpeMieHHe pebOEHka cobroAaTh IpaBUjia JIMYHOM THUTHEHBI M IIPOSBIATH 

KYJIbTYPHO-THTHEHUYEeCKIE HAaBEBIKH. 

1) OcHoBHass ~ ruMHacTHKa  (OCHOBHBIE  JBIDKEHHS,  oOliepa3BUBaroIIve 

YIPaKHEHHUS ). 

OcCHOBHEIE IBHXEHHUS: 

Opocanue, KaTaHHe, JOBJIS: CKaTbIBaHUE MA4a [0 HAKIIOHHOM JIOCKe; IPOKAaThIBaHHUE 

Ms4a [eiarory ¥ Ipyr ApYry OByMs pykamu ctos U cups (paccrosuue 50-100 cMm), nox 

AYTY, B BOpPOTI[a; OCTAHOBKa KaTAILIErocs Ms4a; INepeiada Ms4eH Ipyr Ipyry CTos; 

OpocaHue Ms4a OT IPyAd IBYMs pyKaMH, CHHM3Y, U3-3a TOJIOBBI; OpocaHHe IpeAMETa B 

TOPU30OHTAJIBHYIO Liedb M Bhains ¢ paccrosHus 100-125 cM nByMs u onqHOM pyKoH, 

nepebpacsiBaHKe Ms4a Yepe3 CETKY, HaTAHYTYIO Ha ypOBHE pocTa peOEHKA C pacCTOAHMS 

1-1,5 M; 0B Msiua, GPOLIEHHOTO TeJJaroroM ¢ pacCTOSIHUSA 1o 1 M; 

IoJI3aHKEe M Jla3aHbe: IOJI3aHHe Ha JKMBOTE, Ha 4YeTBEpEeHBbKax [0 IMOrpeMyILKH 

(bnaxka) 3-4 M (B3iB e€, BCTaTh, BBIIPSAMUTBCA), MO AOCKE, JIEXKalled Ha IOy, II0 

HAKJIIOHHOH JIOCKe, MPUIIOJHATOH OJHMM KoHUoM Ha 20-30 cM; N0 I'MMHacTHYECKOH 

ckameiike; npormoi3anue noa ayroi (30-40 cM); Bne3aHue Ha JIeCEHKY-CTPEMSHKY M CIIyCK 

¢ Hee MIPOH3BOJIBHEIM CTIOCO00M; 

Xoas0a: xoxas0a craiikoif 3a MeAaroroM ¢ repellariBaHUEM 4epe3 JIMHUH, IaJIKH, 

KyOBI; Ha HOCKaX; C IepeXxoioM Ha 0er; Ha MecTe, IPUCTaBHBIM IIarOM BIIEPE, B CTOPOHY, 

Ha3aj; ¢ npeaMeTaMH B pyke ((axokK, ITaTO4eK, JICHTOYKA U JPyTHe); BPACCHIIHYIO U B 

3aJJaHHOM HalpaBlIeHHH; MEXAY IpeIMeTaMy; 110 KpYry 10 OJHOMY M [1apaMH, B3SBILIHCEH 

33 pyKU; 

Oer: Oer cralikoii 3a TIlegaroroM, B 3aJaHHOM HAaNpaBICHMH H B DPasHBIX 

HaIpaBJICHUIX; MeXy JUHUAMHE (paccTosiHie Mexay tuHuAME 40-30 cM); 3a KaTAIMMCS 

MSYOM; C IIEPEX0JI0OM Ha Xo1b0y u 06paTHO; HenpephiBHBIH B Tedenue 20-30-40 cexynn, 

Me IeHHEIH Oer Ha paccrosnue 40-80 M; 

IPEDKKH: TIPBDKKK Ha JBYX Horax Ha Mecte (10-15 pa3s); ¢ mpoasmxeHueM BIepel, 

yepe3 1-2 mapautenshble uHUM (paccTosHue 10-20 cM); B JIMHY C MeCTa KaK MOXHO 

manelne, uepes 2 mapamiensHsle JuHUM (20-30 cM); BBepx, Kacaich IpeIMeTa, 

HaXOZSIIErocs BEIIE TOJHATHIX pyK pedénka Ha 10-15 cm; 

yIpaXXHEHHs B paBHOBeCHH: X0b06a 1o gopoxxke (mupuHa 20 cM, aiuna 2-3 M); 1o 

HAaKJIOHHOM JIOCKe, NPUNOJHATOM OJHHM KOHILIOM Ha 20 cM; 1O TMMHACTH4YE€CKOMH 

CKaMelike; IepellarMBaHMe JMHMA u mpeameroB (BbicoTa 10-15 cM); xoxeba 1o 

M3BHJIMCTON JIOpOXKe (2-3 M), MeX/y JIMHUAMH; [oABEeM 6e3 IIOMOIIM PYK Ha CKaMe#Ky, 

yIEepKUBasi paBHOBECHE C IOJIO)KEHUEM PYK B CTOPOHEI; KpY)KEHHE Ha MeCTe. 

B mnpomecce oOydYeHHMs OCHOBHBEIM [ABIXKGHMSAM IeAaror moOyxaaeT jeTei 

JIeHCTBOBATh COOOILA, JBHUraThCAd He HATAJKUBasCh APYr Ha ApYra, NPHIEPKUBATHCS 

OIIpEeIEeNIEHHOTO HaMpaB/eHus JBIKEHH, IpeyiaraeT pa3Hoo0pasHble yIpaXHEHNS. 
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Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: 

поднимание рук вперед, вверх,
 разведение в стороны, отведе

ние назад, за спину, 

сгибание и разгибание, выполнение хлопков р
уками перед собой, над головой; махи 

руками вверх-вниз, вперед-наза
д; 

упражнения для развития и укрепленJ'{я мышц спины и гибкости 

позвоночника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом 

ребёнку, наклоны вперед из исходного пол
ожения стоя и сидя; одновременное 

сгибание и разгибание ног из исходного п
оложения сидя и лежа, поочередное 

поднимание рук и ног из исходн
ого положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мы
шц брюшного пресса и гибкости 

позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, 

потягивание с подниманием на 
носки и другое; 

музыкально-ритмические упра
жнения, разученные на музы

кальном занятии, 

включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог 

показывает детям и выполняет
 вместе с ними: хлопки в ладо

ши под музыку, хлопки 

с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги 

вперед-назад, кружение на носо
чках, имитационные упражнени

я. 

Педагог предлагает образец для подражан
ия и выполняет вместе с детьми 

упражнения с предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, 

кубиками, флажками и другое, в том числе, с
идя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у дете
й желание 

играть в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением 

музыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития 

выразительности движений в имитационных упражнениях и сюже
тных играх, 

помогает самостоятельно передавать прос
тейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики, помахать крылыш
ками, как птичка, походить как лошадка, 

поклевать зернышки, как цыплята, и тому подо
бное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педаго
г формирует у детей 

полезные привычки и элемен
тарные культурно-гигиеничес

кие навыки при приеме 

пищи, уходе за собой (самостоятельно и п
равильно мыть руки перед едой, после 

прогулки и посещения туалета, чистить зу
бы, пользоваться предметами личной 

гигиены); поощряет умения замечать нару
шения правил гигиены, оценивать свой 

внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию 

положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, 

выполнению физических упражнений. 

ФОП ДО-03 

O611epa3BIBAIOIIKE YIPAKHEHUA:! 

yIpaKHeHHs s KACTeH pyK, pasBuUThs U yKpEeIUIeHUs IIeYeBOro Iosca: 

moJHAMAHUE PyK BIepell, BBEPX, pasBeleHne B CTOPOHEL, OTBe/leHME Ha3all, 3a CIIUHY, 

crubanue ¥ pasruGanye, BHIIOIHEHHE XJIONKOB PyKaMH TIepe]l co0oii, HaJl TOJIOBOM; Maxu 

pyKamu BBEpX-BHHU3, Briepe/-Ha3al; 

yOpaKHeHMs Ui DasBUTHA M YKpEIeHMs MBI CIMHBI ¥ THOKOCTH 

HO3BOHOYHHMKA: IIOBOPOTHI BIIPaBO-BIEBO, C mepejadeil mpeaMeTa CHAALIEMY pAIOM 

peGEHKy, HAKIIOHEI BIIepeJl M3 HCXOJHOrO MOJNOXKCHHA CTOS M CHJf; OJHOBPEMEHHOE 

cruGanve W pasruGaHde HOT W3 MCXOJHOTO TOJOXEHHS CHLL Y Jnexa, MoodepeaHoe 

[IOZHEMAHHE PyK M HOT U3 HCXOJIHOTO IIOJIOXEHUS JIeXKa Ha CIIHHE, 

yIpaXKHEHWs! UL Pa3BATHS M YKPEIICHHs MBI GpIONIHOTO Ipecca ¥ THOKOCTH 

103BOHOYHMKA: crubaHue W pasrubaHue Hor, Jepxack 3a OIOpY, nprcelaHue, 

HOTATMBAaHHE C TOJHAMAHUEM Ha HOCKHU M IPYTO€; 

My3bIKaNbHO-PUTMHUECKHE YIPAKHEHUS, PasydeHHbIC Ha My3bIKQJIbHOM 3aHATHH, 

BK/IIOYAIOTCA B COJEp)KaHHe IOJBMKHBIX MIP M HIPOBBIX yIpaXHEeHUH; Ie/laror 

[IOKa3bIBAET JeTAM H BBIIOJIHSET BMECTE C HUMH: XJIONKH B JIaI0MH IO My3BIKY, XJIOIKH 

C OIHOBPEMEHHBIM HPUTONBIBAHAUEM, HPHUCCHAHNC «IIPYXHHKa», NPUCTAaBHBIE ILArH 

Brepe/I-Ha3ajl, Kpy)KeHHe Ha HOCOYKaX, MMUTAIMOHHRIC yIIpaXXHEHMUS. 

Ilegaror mpejlaraeT obpasen i MOAPXAHUS W BHIIOTHACT BMeECTe C JEThbMH 

yOpaxHeHHs C TpeJMeTaMH: [OrpeMyHiKkamH, IJIaTOYKaMH, MalbIMH OOpyJaMH, 

Ky6ukamu, (JiaxxkaMu | IPyroe, B TOM HHCIIe, CUI Ha CTyJIe WM Ha CKaMe¥Ke. 

2) TloaBwKHble MIPBL: MEJaror pasBUBACT M MOAAEPKUBAET y JeTed JXKelaHue 

WrpaTh B MOJABIXKHBIC HIPBl C MPOCTHIM COfiepKaHHUEM, C TEKCTOM, C BKIIOICHHEM 

My3bIKJIBHO-PUTMUIECKHX ynpaxnenuit.  Coszmaer  ycnoBud  JUIA pa3BUTHS 

BHIPA3UTENBHOCTH JIBH)KCHHH B HMHTallMOHHBIX YIPaOXHEHUAX M CIOXKETHBIX Hrpax, 

[IOMOTaeT CaMOCTOSTEIHHO IepeaBaTh NpOCTeHIIHe JeiicTBHSL HEKOTOPBIX TIepCOHaXeH 

(OTIPHITaTh, KaK 3aiunKH, IOMaXaTb KPUIbIIIKAMH, KaK ITHYKA, TOXOAUTH KaK JIOIIA/IKa, 

IOKJIEBATh 3€PHBIMIKH, KaK LBIIATA, 1 TOMY nogo6HoeE). 

3) ®opMHUpOBAHHE OCHOB 3[10POBOTO ofpasa JKM3HH: Tefaror GopMuUpyeT y aeter 

oJIe3HbIe [IPMBBIYKA M JJIEMCHTAPHBIC KyJIbTypHO-TMTHEHHYECKHE HABBIKY MDY NPUEME 

[MIM, yXofe 3a coboi (caMoCTOSTENBHO M MPAaBUIIBHO MBITE PyKH Tiepell eloH, Iocie 

IPOTYJIKH M TOCEIIeHUs Tyanera, HHCTHTH 3y6bl, TOJIB30BAThCS NPEIMETaMH JIMYHOM 

UrEeHsl); TOOMIpsieT YMEHHs 3aMeuaTh HapyIIeHHUs IHpaBiil IMIHeHbl, OLEHUBATh CBOM 

BHEWIHMii BHJ, NPUBOJUTH B MOPAIOK OIEKAY; criocob6cTByeT (OPMHPOBAHUIO 

[OJIOKUTEBHOTO OTHOIIEGHHs K 3aKaJMBAlOIIMM U IUTHEeHUYECKAM TIpoLelypaM, 

BBITOTHEHUIO (M3HYECKUX YIPAKHEHUH. 
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22.4. От 3 лет до 4 лет. 

22.4.1. Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной 

гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том 

числе музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные 

игры, помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать 

правила в игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, 

координацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать 

условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности; 

закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

22.4.2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 

общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает 

условия для активной двигательной деятельности и положительного 

эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за 

показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для всех 

темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с 

эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к 

здоровому образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами 

поведения в двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной 

гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые 

упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого 

мяча вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по 

наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; 

прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, 

прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, 

ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную цель 
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22.4. Ot 3 nert no 4 ner. 

22.4.1. OcHOBHBIE 33aa4d 06pa30BaTeIbLHOMN AEATENBHOCTH B 0671aCTH QHU3MIECKOTO 

pa3BUTHUSL: 

oboramars [BUraTeNbHBIA ONBIT JETeH, HCIONb3ysS YIPaXHEHHS OCHOBHOM 

TMMHACTHKH (CTPOEBEIE YIPaXHEHHs, OCHOBHBIE IBIDKEHHs, o0Luepa3BuUBalolINe, B TOM 

Yycile MY3BIKAILHO-PUTMUYECKHE YIPaXHEHHs), CIOPTHBHbIE YIPaXXHEHHs, NOABHXHBIE 

HIPHI, TIOMOTas COTNIACOBBIBATH CBOU IEMCTBHUA C JEHCTBHUSIMM APYTHX JA€TeH, coOmonath 

IpaBuiia B UTPE; 

pasBHBaTh MCHXO(HM3MYECKHE KAyeCTBa, OPHUEHTHPOBKY B  IPOCTPAHCTBE, 

KOOPIHHALWIO, PABHOBECHE, CIIOCOOHOCTE OBICTPO pearupoBaTh Ha CHIHAJ; 

DOpPMHpPOBATh MHTEPEC M INOJOXUTEIPHOE OTHOIIEHHE K 3AHATHAM QU3MYECKOH 

KYJIBTYPOi ¥ aKTUBHOMY OTJIBIXY, BOCIIMTEIBATH CAMOCTOSTEIbHOCTB; 

YKpEIUIATh 300pOBbE JeTeil cpelncTBaMM (PM3UYECKOro BOCIHTAHMSA, CO3IaBaTh 

ycnoBus 1 GOPMHPOBaHMS IPABHIBHOH OCAHKH, CIOCOOCTBOBATh YCBOCHHIO NPABUI 

©€30I1aCHOTO NOBEIEHUS B IBUTaTeIbHON JEATEIBHOCTH; 

3aKpeIUIATh KyJIbTypPHO-THTHEHMYECKHE HABBIKM M HaBBIKM CaMOOOCIYXHBaHH, 

(GOpMEPpYs HOJIE3HBIE TPUBBIYKH, IPHOOIIAs K 3710pOBOMY 00pa3y XKU3HH. 

22.4.2. Conepxxanue 00pa3oBaTe/IbHOM AE€ATEIBHOCTH. 

[Tenaror GpOpMHUpYeT yMeHHE OPTraHM30BAHHO BBINOJHATH CTPOEBBIE YIPAXKHEHHUS, 

HAXOOUTh CBOE MECTO IPHU COBMECTHBIX IIOCTPOCHHSX, NEPENBHXKEHHUSX. BBINOIHATH 

06IIepa3BUBAIOIINE, MY3BIKATBHO-PUTMUYECKHE YIPAXHEHUA IO II0Ka3y, CO3JaeT 

yCclIoBMS Ui AKTHBHON  JIBUraTEJIbHOH  NESTeIBHOCTH M IIOJIOXHTEILHOTO 

MOIIMOHAIBHOTO COCTOSHUS AeTeil. [legaror BOCIMTEIBACT YMEHHE CIIyIIATh U CIEIUTD 32 

[T0Ka30M, BBIIOJHAT HPEUIOXKEHHBIE 3aaHus cooblna, NeHcTBYs B oOIeM st BceX 

temne. OpraHusyeT IIOABIDKHBIE MIDBI, IIOMOTas [ETAM BBIIOJHATE IBWKEHHS C 

3MOLIOHAIBHBIM OTPAKEHHUEM 3aMBICIIa, COOITIOAATE IPABHUJIA B [TOABH)KHOH HIpe. 

[legaror mMpOIYMEIBAET M OPraHW3yeT aKTHBHBIM OTIBIX, NpHoOwIaeT AeTed K 

370poBOMy 00pa3sy >XW3HH, K OBJAJCHHIO 3JIEeMEHTapHBIMM HOPMaMM M MpaBUjaMH 

[IOBeeHHs] B [BUTATENbHOM IeATeIbHOCTH, (OPMHpPYET YMEHHS M HaBbIKM JIMIHOU 

T'MTHEHBI, BOCIIMTEHIBAET IT0JIE3HBIE T 310POBbs IPUBBIYKH. 

1) OcHOBHas TMMHAcCTUKa (OCHOBHBIE JIBIDKEHMS, OOlLlepa3BUBAIOIINE U CTPOEBBIE 

yIIpaXXHEeHUs). 

OCHOBHBIE JBIKECHHS: 

6pocaHie, KaTaHHe, JIOBJS, MeTaHHe: IIPOKATHIBAHHE NBYMs PYKaMH OOJBIIOrO 

MA4a BOKDYTI IpeIMeTa, MOATaNKHBas €ro CBepXy WM C3aiy; CKAaThIBAHWE Msia IO 

HAKJIOHHOM JOCKe, KaTaHWe Ms4a JpYT APYTY, CUAS NapaMy HOTH BpO3b, CTOS HA KOJIEHAX, 

NpOKAaTHIBAHHE MfAYa B BOpOTUA, [OA HYry, CTOA Tapamu; XoAbba BIOJIb CKaMEHKH, 

TIPOKATHIBAS 110 HEM MY JBYMS M OIHOW PYKOMH; IIPOM3BOJIEHOE NPOKATHIBAHUC o0pyua, 

OB 06pyda, KaTAIIerocs OT Hejarora; OpocaHue MEIIOYKa B FOPM3OHTANBHYIO LeJb 
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(корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание 

мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой 

мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание 

вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли 

(взять её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по 

гимнастической скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 

3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую 

стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под 

дугу, не касаясь руками пола; 

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за 

другом по ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, 

«змейкой», с поворотом и сменой направления); на носках; высоко поднимая 

колени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в 

разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); по 

наклонной доске; в чередовании с бегом; 

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой 

темпа; по кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой 

направления, с остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; 

убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 

10-15 м; медленный бег 120-150 м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед 

на 2-3 м; через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с 

места (не менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч 

(плоский) по прямой; через 4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); 

спрыгивание (высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 

15-20 см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, 

по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на 

полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; 

с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на носках, 

с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на 

пояс, за спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной 

руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для 

кистей рук; 
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(KOp34HY) ABYMs M OJHOU pyKoH; moadGpachiBaHHE MsS4a BBEPX M JIOBIA ero; Opocanue 

Ms4a O 3eMJIIO M JIOBJS ero; GpocaHue u JIOBJIS Ms4a B Napax; OpocaHue, OIHOM PYKOM 

Ms4a B 00pyd, paclofioXeHHbIH Ha ypoBHe Iia3 peG&HKa, ¢ paccTosHud 1,5 M; MeTaHue 

B/IaJTb; NlepeGpachIBaHUE MsI4a Yepes3 CeTKY, 

MOJI3aHKeE, Ja3aHbe: 0J3aHKe Ha YeTBEPEHbKaX Ha paccTosHue 4-5-6 M 10 Kernu 

(B35Th €6, BCTAaTh, BBHIIPAMUTHCS, IOJAHATH JABYMS pyKaMd HaJ TIOJOBOH); IO 

I'MMHACTHYECKON CKaMeiKe, 3a KaTAIIUMCS MSYOM; IPOINON3aHHEe HA YETBEPEHbKaX IO 

3-4 nyramu (BeicoTa 50 cM, paccTosHHe 1 M); MON3aHME Ha YETBEPEHbKaxX C OMOPOH Ha 

NaZOHM M CTYIHM IO AOCKe; BJie3aHHe Ha JIECEHKY-CTPEMSHKY MM THMHACTHYECKYIO 

CTEHKY IPOM3BOJIBHBIM CIIOCOOOM (He MPOITyCKas PeeK) U CIyCK ¢ Hee; MOJJIe3aHUe II0J 

OYTY, He Kacasich pyKaMH I10J1a; 

xonpba: xonpba B 3aJaHHOM HalpaBJieHUH, HEeOONBIIMMHU TIpyNIaMHd, IpYr 3a 

JpPYyroM IO OpueHTHpaM (1o MpsAMOH, Mo Kpyry, o0Xoas MpeaMeThbl, BPACCHIMHYIO, 

«3MeHKoi», ¢ MOBOPOTOM H CMEHOHl HampaBleHMs); HAa HOCKAX; BBICOKO MOAHHMAs 

KOJIEHM, [lepelIaruBasi MpeAMeThl, C OCTaHOBKOM II0 CHIHally, mapaMu ApYyT 3a IpYroM, B 

pa3sHBIX HaNpaBJEHHSX; C BBHIIOJHEHHeM 3ajaHuii (PUCECTh, BCTaTh, HATH Hablie); 110 

HAKJIOHHOM JIOCKE; B Uepel0OBaHHU ¢ Oerom; 

6er; 6er rpynmaMu ¥ O OJHOMY 3a HAINpAaBJISIONIMM, BPACCHIHYIO, CO CMEHOH 

TeMIIa; 1o Kpyry, oberas mpeaMersl, MEXIY IBYX MM BJOJIb OQHOW JIMHUM; CO CMEHOH 

HATpPaBJIEHNA, C OCTAHOBKAMHM, MEJIKHUM ILIAroM, Ha HOCKaX; B UEPEIOBAHHMU C XOIBOOH; 

y6eranue oT JOBsIIEro, JOBNs yGeratouero; Ger B Teuenue 50-60 cex; GwicTpbld Ger 

10-15 m; megnensstii 6oer 120-150 M; 

NPBDKKHM: NPEDKKA Ha ABYX M Ha OJHOH HOre; Ha MecTe, MPOJBUIrasiCh BIEpEN 

Ha 2-3 M; uepe3 NMHMIO, (BIIEpeX U, Pa3BepHYBIINCH, B OOPaTHYIO CTOPOHY); B JITHHY C 

mecta (He Menee 40 cm); 4epe3 2 nuHum (paccrosuue 25-30 cM), u3 06py4a B 00Opy4 

(Itockui) mo mpsMoif; depes 4-6 mapamenbHbIX JTHHME (paccrosHue 15-20 cwm); 

crpeiruBanme (Beicota 10-15 cM), nepenphrupanme depes BepeBKy (BeicoTa 2-5 cM); 

YIpa)KHEHHs B PABHOBECHH: XOAb0a IO MpSIMOM M M3BUIUCTON JOPOXKKe (IIMpHUHA 

15-20 cm, gnuHa 2-2,5 M), OOBIYHBIM ¥ IPUCTABHBIM IIAroM; IO TMMHACTHYECKOH CKaMbe, 

1o peOpHUCTOl JOCKe, HAKIOHHOM NOCKe; Nepellarusas PedKd JIECTHHLBI, JexKalled Ha 

noidy; MO INHYpy, IUIOCKOMYy o00ydy, JexalleMy Ha IOy, NPHUCTaBHEIM IIarom; 

C BBINONHEHHWEM 32JaHHil (IIPHCECTh, BCTATh M TPONODKMTH IBWKEHMe); Ha HOCKaX, 

C OCTaHOBKOM. ' 

OO01uepa3BUBaIONINE YIPaXHEHMS: 

YIpaKHEHHs UIsl KACTeH PyK, pasBUTHA M YKDEIUICHHs MBIIII ILUIEYeBOro nosica: 

NOJHMMAHHE M OINyCKaHHe NPSMBIX PYK BIEpel, OTBEIEHHE HX B CTOPOHBI, BBEPX, Ha 

TOSIC, 32 CIHMHY (OJHOBPEMEHHO, MOOYEPEIHO); NMepeKNajbIBaHNe NpEAMETa M3 ORHOH 

PYKH B ApPYTYIO; XJIOIIKH HaJ TOJIOBOH M INepej coOO0d; Maxu pyKaMH; yHNPaXKHEHHS Vs 

KUCTEHN PYK; 
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упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и 

в стороны; сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание 

ног из положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

поднимание и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, 

поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по 

прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, 

приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, 

приседания «пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные 

упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние 

(веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в 

колонну по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по 

два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и 

налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных 

положений (стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, 

с заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и 

другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. 

Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и 

заканчивать действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться 

определенным способом и в заданном направлении, придавать своим движениям 

выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на 

санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной 

двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также 

региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и 

самостоятельно с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, 

с поворотами переступанием. 

ФОПДО-03 

129 

VIOpaXHEHHs JUIA pasBATHSA M YKPEIUIGHHSA MBI CHMHBI W  THOKOCTH 

[I03BOHOYHHKA: TOTATMBaHKeE, IIpUceiaHie, 00XBaTUB pyKaMH KOJICHH, HAaKJIOHBI BIIepea U 

B CTOPOHBI; cru0anue W pasrubaHue HOI' U3 MOJIOKEHUs CHs; MOAHUMAHNE U OIlyCKaHHe 

HOT K3 MOJIOXKEHHMS JIeXa; TIOBOPOTHI CO CIIMHEI Ha )XMBOT M 00paTHO; 

YIpa)XKHEHHs I/ Da3sBUTUS M YKPEILIEHHS MBI HOTr M OpIOLIHOTO mpecca: 

MOAHMMAaHME M OIYCKaHHe HOT, COTHYTBIX B KOJIEHSX, MpHUCEJaHHe C MPEJAMETaMH, 

MOJHUMAaHUE Ha HOCKHM; BBICTABJIEHHE HOIH BIIEPE]l, B CTOPOHY, Ha3ax; 

MY3BIKAJILHO-PUTMIYECKHE YIPAXHEHUS, pa3yyeHHbIe Ha MY3BIKAIBHBIX 3aHATHX, 

leJaror BKJIIOYaeT B COJEPXKaHHWE (U3KYIBTYDHBIX 3aHATHH, pa3nmdHble (OPMBL 

AaKTMBHOTO OTIBIXa W IOABIDKHBIE HIPEI: PUTMH4YHas Xo#bba M Oer mojx My3bIKy IO 

IpsAMOA M TI0 Kpyry, Iepxach 3a DyKH, Ha HOCKaX, TOMNAIOIMM IIaroM, BIepel, 

IIPUCTABHEIM LIArOM; IT00YepeIHOE BEICTABICHUE HOTH BIepel, Ha IATKY, IPUTONBIBAHKS, 

NpUCeNaHus «IIPYXUHKW», KPYXeHHe; MMHUTAIMOHHBIE [BWKEHHS — DasHOOOpasHEIE 

YIIpaXHEHHs, PACKPHIBAIOLINE IOHATHBIA IeTsAM 00pa3s, HACTPOSHHE WM COCTOSHHE 

(Beceblil KOTEHOK, XMTpas JIKCa, ITyCTPBIA 3aifukK U TaK Janee). 

CTpoeBble yIpaKHEHHS 

IIelaror NpelaraeT AETSM CIe[yIollie CTPOeBble YNPa)XHEHHS: NOCTPOCHHE B 

KOJIOHHY II0 OJIHOMY, B IIEPEHTy, B KPYT II0 OPUEHTHPAM; EPECTPOCHUE B KOJIOHHY IIO 

JIBa, BPAcCHIIHYIO, CMBIKAHHE M pa3MBIKaHHE OOBIYHBIM [IArOM, IOBOPOTHI HANMpPaBO M 

HAJIEBO IIepECTYIaHUEM. 

Ileqaror BBHIIONHAET BMECT€ C JAETBMH YNPAKHEHMS H3 pPasHBIX HCXOIHBIX 

IIOJIOXKEHHHA (CTOS, HOTH cjlerka pacCTaBlIeHBl, HOTH BpO3b, CHI, JIXKa Ha CIIMHE, XUBOTE, 

C 3aJaHHBIM MOJIOXKEHUEM PyK), ¢ mpeaMeTaMu (KyOHKH JBYX IIBETOB, (UIaXKH, KeTIH K 

Ipyroe). 

2) [oaBMXHBIE WIPH: MeJaror IOANEPKUBACT AKTHBHOCTH N€TeH B mpolecce 

JBUTATEJIBHOM NESTEBHOCTH, OPraHU3ys CIOXKETHBIE M HECIOXXETHBIC ITOJBIKHBIE HUIPHL 

BocnuThiBaeT yMeHHE JeiicTBoBaTh coo0mia, coOmojarte MpaBUiIa, HAYMHATH H 

3aKaHYMBATh JEHCTBHS [0 YKa3aHUIO X B COOTBETCTBUHM C CHOXXETOM HIDBI, JBUIaThCS 

oIlpe/ieNeHHBIM CIIocO00M M B 33JaHHOM HalpaBleHWH, NPUIaBaTh CBOMM ABIKCHHIM 

BBIPA3HTENLHOCTH (KOLIKA MPOCKINAETCS, [IOTATHBAETCS, MAYKaeT). 

3) CropTHBHBIE YIIpaXHEHHs: Iearor obyyaet aeTed CIOPTUBHBIM YIIPaXHEHUIM 

Ha [pOrylKe WIH BO BpeMsi GU3KyIbTYPHBIX 3aHATHI Ha CBeXeM Bo3iyxe. Karanue Ha 

caHKax, JBDKax, BEJIOCHIEAe MOXeT OblTh OpPraHH3O0BaHO B CaMOCTOATENBHOH 

JBUrATEJIbHON [eATeIbHOCTH B 3aBUCHMOCTH OT MMEIOIIMXCS YCIOBHH, @ TaKxke 

PETHOHAIBHBIX M KITHMATHIECKUX 0COOEHHOCTEH. 

Katande Ha CaHKax: IO IPAMOM, IepeBO3s MIPYIIKM HWIA Opyr Apyra, 

CaMOCTOSITEIbHO C HEBBICOKOM FOPKH. 

- XoxapOa Ha JIBDKAX: 110 IPSMOM, POBHOH JIBIXHE CTYNAIOIIMM M CKOJB3AIIMM IIaroMm, 

C IIOBOPOTaMH [1€PECTYIIaHHEM. 
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Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с 

плавающими игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает 

стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и 

чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные 

представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения 
здоровья, напоминает 

о необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной деятельности 

(бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине 

дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют 

подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры 

с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, 

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка 

ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

22.5. От 4 лет до 5 лет. 

22.5 .1. Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению 

упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), создавать 

условия для освоения спортивных упражнений, подвижных игр; 

формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать 

правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при выполнении 

физических упражнений; 

продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической 

культуре и активному отдыху, формировать первичные представления об отдельных 

видах спорта; 

укреплять здоровье ребёнка, опорно-двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать 

полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в 

двигательной деятельности. 
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Karande Ha TPEXKOJIECHOM BEJIOCHIENE: MO MPSMOH, MO KPYyry, ¢ IOBOPOTaMH 

Hanpaso, HaJIeBo. 

[[naBanue: HOTPyXeHHe B BOAY, Xoas0a U Oer B BOAe IMPAMO U IO KPYTy, UIPHL C 

IJIaBAIOIIMMHU UTPYIIKaMHM B BOJE. 

4) GopMHUpOBaHKE OCHOB 3/0POBOr0 00pasa XXHU3HM: MEAAror MO0IAepKUBACT 

cTpeMiIeHre peGEHKa CaMOCTOSTENBHO yXaXuBaTh 33 CO0O, coOmoaaTh TOpPSIOK U 

YHCTOTY, yXaXHBaTh 3a CBOMMH BellaMH W WIpyIUKamu; (OpMHPYET IEepBUHHBIC 

TIPEJICTABJIEHHS. O PONH YMCTOTHI, AKKYPAaTHOCTH ML COXPAHEHHs 310POBBS, HAOMUHACT 

0 HEeoGXOIMMOCTH COOMIONeHHs HpaBwi GE30MacHOCTH B IBMIAaTe/IbHOH JEATEIBHOCTH 

(6erath, He HAaTAJKUBAACH JPYT Ha JPYyra, He TOJIKATh TOBAapHIIA, He HapyllaTh NpaBuiia). 

5) AKTHUBHBIA OTIBIX. 

®u3KyIETYpHBIE JOCYTH: JOCYT IPOBOAMTCS 1-2 pasa B MeCsll BO BTOPOH NOJIOBUHE 

JIHS Ha CBEXeM BO3ZIyXe, HPOA0DKHTENBHOCTBIO 20-25 MutyT. ColepXaHne COCTaBIIIOT 

[1OJ(BM)KHEIE DBl M HIPOBEIE YIIPAXHEHHS, UIPhI-3a0aBEI, aTTPAKIIMOHBI, XOPOBOABI, UTPEI 

C MIeHHEM, MY3EIKAJIBHO-PUTMHUYECKHE YIPaKHEHHS. 

JIHM 370pOBRS: B OTOT AeHb NPOBOAATCA NMOJBIKHBIC HIPBI Ha CBEXEM BO3IYXE, 

U3KYIBTYpHBIH JOCYT, CIOPTHBHEIE YIPAXXHEHHUS, BO3MOXKEH BBIXO/] 33 IPEJIEIIbl yHacTka 

JI0O (nporynka-skckypeus). Jlenb 310poBbs IPOBOJAUTCSA OJIUH pa3s B KBApTall. 

22.5. Ot 4 nert o 5 Jer. 

22.5.1. OcHOBHEIE 32/1a4K 06Pa30BATEILHOI AeSTENEHOCTH B 061aCTH (H3UYECKOro 

Pa3BUTHSL: 

060ramars JBUrATENBHBI ONMBIT AeTel, COCOOCTBYS TEXHHYHOMY BBINOIHCHUIO 

yIpaKHEHH# OCHOBHON T'MMHACTHKHM (CTPOEBbIC YIPAXKHEHHS, OCHOBHEIC JBIXCHMS, 

o6lepa3BUBAlOIIKe, B TOM YHCJIE€ MY3BIKaJIbHO-PUTMHUYECKHE yIpaXKHeHHUs), CO3/1aBaTh 

YCIIOBHS JUIS OCBOEHHS CIIOPTHBHBIX YIPAKHEHHUH, TIOABIKHBIX UID; 

dopmupoBaTh TcHxo(u3UUECKHE KadecTBa (CHIa, OBICTPOTa, BBIHOCIHBOCTE, 

rHOKOCTb, JIOBKOCTH), pa3BUBAaTh KOODAMHALIMIO, METKOCTb, OPHEHTHPOBKY B 

IpOCTPaHCTBE,; 

BOCIHTHLIBATE BOJEBhIE KA4eCTBa, CAMOCTOSTENBHOCTh, CTpEMIIEHHE COOII0AaTh 

IpaBUIA B TOABIKHBIX MIPax, NPOSBISATE CAMOCTOATENBHOCTE IPH  BLIIOTHEHUH 

GHU3MIECKIX YIPAKHEHHH, 

IPOJOJDKATh JOPMUPOBATE MHTEPEC U MOJIOXUTEIBHOE OTHOLICHUE K bu3uieckoit 

KyJbType ¥ aKTHBHOMY OT/BIXY, GOpMHUPOBATH IIEPBUYHBIE IIPE/ICTABICHHA 00 OTAETBHBIX 

BHJIaX CIIOPTa; 

YKpeIUIATh 3/0pOBbe peb&HKa, OMOPHO-ABMIATENBHBIH annapat, dbopMHUpOBATh 

TIPaBUJILHYIO OCaHKY, TIOBBILIATE UMMYHUTET CPEICTBAMHU (GH3U1ECKOr0 BOCIIUTAHHUS, 

$hopMUpOBaTh TIPEACTABNECHHS O (aKTOpax, BIMSIOMUX Ha 310POBbE, BOCIIUTHIBATH 

NoJie3HbIe NPHUBBIYKY, CIOCOGCTBOBATH YCBOGHHMIO NPABUJI 0e30mMacHOro INOBEACHHS B 

JBUTaTeJIbHOMN AeATEIbHOCTH. 
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22.5.2. Содержание образовательной деятельности. 
Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а 

также при проведении подвижных и спортивных игр. Помогает точно принимать 

исходное положение, поддерживает стремление соблюдать технику выполнения 

упражнений, правила в подвижной игре, показывает возможность использования 

разученного движения в самостоятельной двигательной деятельности, помогает 

укреплять дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять 

указания, ориентироваться на словесную инструкцию; поощряет проявление 

целеустремленности и упорства в достижении цели, стремление к творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, формирует представление о правилах поведения в 

двигательной деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие 

укреплению и сохранению здоровья. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, 

шнурами, палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-20 см одна от 
другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 

70-80 см; прокатывание обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от 

педагога; прокатывание обруча друг другу в парах; подбрасывание мяча вверх и 

ловля его после удара об пол; бросание и ловля мяча в паре; перебрасывание мяча 

друг другу в кругу; бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание мяча 

по наклонной доске, попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о 

землю не менее 5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3-4 раз подряд; 
бросание мяча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м; 
ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между 

расставленными кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на 

гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; переход по 

гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1-2 рейки, 
ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; подлезание под веревку или 

дугу, не касаясь руками пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного 

направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, 

приставным шагом вперед и по шнуру; перешагивая предметы; чередуя мелкий и 

широкий шаг, «змейкой», с остановкой по сигналу, в противоположную сторону; со 
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22.5.2. Conepxanue o6pa3oBaTeabHOMN AeSTeIbHOCTH. 

Ilenaror  ¢opmmpyeT  JBUraTeNbHblE yYMEHMs W  HaBHIKM, pa3BHBAeT 

ICUXO(QHU3NYIECKHEe KayecTBa NpPH BBITOIHEHHHM YIIPaXHEHMH OCHOBHOM T'MMHACTHKH, a 
TaKXe IpU MPOBEAEHUHM MOABMXHBIX M CIOPTHBHBIX HMrp. [loMoraer TOYHO NMPHHMMATH 

HCXOJHOE IIOJIOKEHHE, MOANEPKUBAECT CTPEMIICHHE COOJIIOAATh TEXHUKY BBIIIOJIHEHHS 

YIpaXHEHHH, NpaBUia B MOABWXHON UIpe, IOKA3HIBAET BO3MOXKHOCTH HCIIOJBE30BaHUS 

pasy4eHHOro IBHXKEHHS B CAMOCTOSTEILHON IBUTaTeNIbHOM [J€ATEIHLHOCTH, HOMOTaeT 

YKPEIUIATh JPYXKE€CKHE B3aMMOOTHOIIEHHS CO CBEPCTHHKAMHM, CJBIIATL M BBIIOTHATH 

yKa3aHHs, OpHEHTHPOBAThCH HA CJIOBECHYIO MHCTPYKIHMIO; IIOOIIPSET IIPOSBICHHUE 

11eJ1ey CTPEMJICHHOCTH M YIIOPCTBA B JOCTHXKEHHH LIEITH, CTPEMIIEHHE K TBOPUECTBY. 

ITegaror crmoco6CTByeT OBJNaJeHHIO BJIEMEHTAPHBIMH HOPMaMM M IIPaBHIaMH 

3710pOBOro o6pasa XH3HH, (OpPMHpYeT NpeICTaBIEHHEe O IpaBWIaX IIOBEJEHUS B 

ABUTATENbHOW JEATEJLHOCTH, 3aKpeIUIseT II0Je3Hble MPUBBIYKH, CIOCOOCTBYIOIIHE 

YKPEIUIEHUIO ¥ COXPaHEHHIO 30POBbS. 

1) OcHoBHas TUMHACTHKa (OCHOBHBIE JBH)XEeHMS, 00LIEpa3BUBAIOINYE YIIPAKHEHHS, 

PUTMHYECKAs TUMHACTUKA U CTPOEBBIE YIPAXKHEHMUSN). 

OCHOBHEIE IBHXXEHHS: 

Opocanue, KaTaHWe, JIOBIS, METaHHe: MPOKATHIBAHME MAYa MEXAY JHHHIMH, 

IIHypaMy, NMajxkaMd (AnuHa 2-3 M), HOJIOXEeHHBIMH (Ha paccrosHud 15-20 cM ogHa oT 

Apyro#) u oru6as KyOMKHM MM KeTJIH, pacCTaBle€HHBIE [0 OJHON JIMHMK HA PACCTOSHHM 

70-80 cm; npokaTeiBaHMe oOpy4ya mearory, yaepxaHue oOpyda, KaTSAIIErocss OT 

riearora; INpoKaThkiBaHHE oOpyda Apyr Opyry B Iapax; moa0pachiBaHHe Ms4a BBEPX M 

JIOBJIA €ro0 Tocie yaapa o6 moi; 6pocaHue U OB Ms4a B nape; rnepedpackiBaHue MsS4a 

ApYT APYTY B Kpyry; OpocaHue Ms4a IBYMS pyKaMH H3-3a IOJIOBBI CTOS; CKATEIBAHUE MS4a 

10 HaKJIOHHOM JOCKe, Nomajas B NpeaMeT; OTOMBaHHWE MsYa MpaBOil U JIEBOH pyKoi O 

3eMJII0 He MeHee 5 pa3 MoApsA; nogbpackiBaHUe U JIOBIIA MA4Ya He MeHee 3-4 pa3 moapsia; 

OpocanMe Msf4a IByMS pyKaMH H3-3a TOJIOBBI CHis; OpocaHMe Bjanb; INOMNAjaHHE B 

TOPH30HTANBHYIO ¥ BEPTUKAIIBHYIO L€ C PACCTOSHHSA 2-2,5 M; 

NoN3aHMe, J1a3aHbe. I[I0J3aHHE Ha  4YeTBepeHbKaX  «3MeEHKoi»  Mexay 

pPacCTaBJIeHHBIMM KEIVISIMH, IO HAKJIIOHHOW JOCKe, M0 THMHACTHYECKOH CKaMeMKe Ha 

XHUBOTE, IOATATMBAACh DPYKaMH; MpONoOj3aHHe B OOpy4M, IIOJ JAYrd; Bje3aHHE Ha 

TMMHAaCTHYECKYI0O CTE€HKY M CIYyCK C Hee, HE TMpOIMycKas peeK; Iepexoa IIo 

TMMHACTHYECKOM CTEHKE C IMpoJIeTa Ha MpoJieT BIPaBO M BIEBO Ha ypoBHe 1-2 peiikw, 

T0JI3aHHE Ha YE€TBEPEHBKAX C OMOPOH HA CTOMNBI H JIaJJOHU; MOAe3aHHie 110/ BEPEBKY MM 

Iyry, He Kacasch pyKaMH I1oJia IpsSIMO B 6OKOM; 

xoap0a: xoapba OOBIYHAS, B KOJIOHHE II0 OZHOMY, HPHAEPXKHBASCH YKa3aHHOIO 

HanpasJIeHUs, C K3MECHEHHUEM TEMIIa; Ha HOCKaX, Ha MATKaX, Ha BHEIIHEH CTOPOHE CTOIIBI, 

IPHUCTAaBHBIM IIaroM BIEpe] U MO LIHYpY; NepeniaruBas NpeAMEThI; Yepeaysd MEJIKUAH U 

INMPOKKH HIar, «3MEHKOH», C OCTAHOBKOM 110 CHTHAIly, B IIPOTHUBOIOJIOXKHYIO CTOPOHY; CO 
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сменой ведущего; в чередовании с бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в 

сторону, назад на месте; с разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи 

развести), за спиной); 

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая 

предметы; на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением 

своего места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой 

направляющего, меняя направление движения и темп; непрерывный бег 1-1,5 мин; 
пробегание 30-40 м в чередовании с ходьбой 2-3 раза; медленный бег 150-200 м; бег 
на скорость 20 м; челночный бег 2х5 м; перебегание подгруппами по 5-6 человек с 
одной стороны площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, вокруг 

себя, ноги вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешенный над головой; 

подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м; перепрыгивание 
через шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4-6 линий (расстояние между 
линиями 40-50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими перерывами; 
прыжки в длину с места; спрыгивание со скамейки; прямой галоп; попытки 

выполнения прыжков с короткой скакалкой; 

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием 

через предметы, с мешочком на голове, с предметом в руках, ставя ногу с носка 

руки в стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз; стойка на одной ноге, вторая поднята коленом 

вперед, в сторону, руки в стороны или на поясе; пробегание по наклонной доске 

вверх и вниз; ходьба по доске и расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, затем 

в другую сторону с платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут 

переносить в самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: основные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за 

спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в другую; 

сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и разжимание кистей рук, 

вращение кистями; выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; повороты 

головы вправо и влево, наклоны головы; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево из 

исходных положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения лежа 

на спине, на животе, стоя на четвереньках; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

сгибание и разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; выставление 
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CMEHOM Bellylllero; B YepeJOBaHUU ¢ OeroM, MpEDKKAMH; IIPUCTABHBIM IIaroM BIepe, B 

CTOPOHY, Ha3aJl Ha MecCTe; ¢ Pa3HBIM IOJIOKEHHEM pPYyK (Ha mosice, B CTOPOHEI (ILTEYH 

pa3BecTH), 3a CIIHHOM); 

Oer: 6er B KOJIOHHE IO OJHOMY, Ha HOCKax, BBICOKO IOJHHMAas KOJIEHH; oOeras 

npeaMeThl; Ha MecTe; Oer BpacChIIHYIO MO CUTHATY € HOCIEeXYIOIIMM HaxoXIeHHeM 

CBOEr0O MecTa B KOJIOHHe; B IHapax; IO Kpyry, HOepXach 3a pPYKH; CO CMEHOH 

HanpapJIAIOIETr0, MEHSS HalpaBlieHHe IBH)KEHHSA M TEMIT;, HelpephIBHEIN Oer 1-1,5 muH; 

npoberanue 30-40 M B uepenoBaHuM ¢ X0ab00M 2-3 pa3za; MeaneHHsii 6er 150-200 Mm; Ger 

Ha ckopocTh 20 M; YeTHOUYHBIH Oer 2x5 M; nepeberaHue MOArpyInnaMu no 5-6 yenoBek ¢ 

OJIHOM CTOPOHEI IUTOIIAJKA Ha JPYTyI0; Oer BpacCHITHYIO C JIOBJIEH U YBEPTHIBAHUEM; 

NPBDXKHM: TIPEDKKM HA ABYX HOTAX HA MECTe, C IOBOPOTOM BIIPaBO U BIIEBO, BOKPYT 

cebs1, HOTM BMeCTe-HOT'H BpPO3b, CTApasCh JOCTATh NpeAMET, IOABEIIECHHBIA HAJl TOJIOBOM; 

IOJANPEITHBAHHE Ha JBYX HOrax ¢ NPOJBHXXEHHEM Breped Ha 2-3 M; MepenphrHBaHHe 

yepe3 IIHYp, IUTOCKUH KyOWK (BbIcoTa 5 cM), depe3 4-6 JMHUN (paccTOsHUE MEXIY 

muausME 40-50 cm); BemmonHeHue 20 NMOAUPHITMBaHUM ¢ HEeOONBIIMMHU IepephblBaMH; 

IPEDKKKA B JOJMHY C MeCTa; CIpBITMBaHHE CO CKaMeWKH; NpSMOHM Trajoll; IOIBITKH 

BBITNIOJIHEHHUS IPBDKKOB C KOPOTKOM CKaKaJIKOM; 

yIpaXXHeHHs] B PaBHOBECHH: XOAb0a MO JOCKe, MO CKaMbe (C NepelardBaHHuEM 

yepe3 MpeaMeThl, ¢ MEIIOYKOM Ha IoJIOBe, ¢ IpeJMETOM B pyKax, CTaBs HOTY C HOCKa 

PYKH B CTOpPOHEI), X0Ap0a Mo IOCKe IO KOHIIa M OOpaTHO ¢ MOBOPOTOM; XoArba IO 

HAKJIOHHOM IOCKe BBepX W BHH3; CTOIKa Ha OJHOW HOre, BTOpas MOAHATAa KOJIECHOM 

BIIEpel, B CTOPOHY, PYKH B CTOPOHBI MM Ha Iosice; npoberaHue Mo HaKIOHHOM IOCKe 

BBEPX M BHH3; X0[50a 110 JIOCKE U pacXOXIEHUE BIBOEM Ha Heil; KpyXKeHHE B OJHY, 3aTeM 

B IpYTYIO CTOPOHY ¢ IUIaTO4YKaMH, PYKH Ha MOSC, PyKH B CTOPOHBL. 

Ilegaror oOy4aeT pa3HOOOpa3sHBIM YHOPAXKHEHUSAM, KOTOpBIE JAETH MOLYT 

IIEPEHOCHTE B CAMOCTOSTENILHYIO IBUTATEIbHYIO JesITeJIbHOCTb. 

O6mepa3BuBaiOLIe YIIPAKHEHHS: 

yIpakHeHHS IS KHCTel pyK, pasBUTHSA M YKPEIUIEHMsS MBI PyK M IUIEYEBOIO 

1osica: OCHOBHEIE TIOJOXEHHS M JIBHXKEHHS PYK (B CTOPOHEI, BIlepel, BBEPX, Has3al, 3a 

CIMHY, Ha II05IC, Tlepe]l IPYIbI0); MepeKiiafiblBaHie peaMeTa U3 OJHON PyKH B JIPYIYIO; 

crubanve W pasrubaHHe pyK, MaxH pyKaMH; C)KUMaHHE M Da3KHUMaHHE KHUCTEH pYK, 

BpallleHHe KUCTSIMHM; BBINOJIHEHHE YMPaXXHEHWH NaJbYUKOBOM TI'MMHACTHKH; ITOBOPOTEI 

T'OJIOBEI BIIPABO M BJIEBO, HAKJIOHEI FOJIOBBI; 

YIOPaXXHEHHUS JJIs PasBUTHS M YKPEIUIEHWs] MBIIIL CIHHBI M THOKOCTH 

MI03BOHOYHHKA: HAKIOHEI BIIEpe]l, BIPaBo, BIEBO, IOBOPOTEI KOPITyCa BIIPABO M BJIEBO U3 

HCXOIHBIX MOJIOKEHHH CTOS M CUAMA; ToouepeHOe MOJHUMAHNE HOT U3 ITOJIOKEHHS JIeXa 

Ha CIIMHE, Ha )XUBOTE, CTOS Ha YeTBEPEHbKAX; 

YIpaXHEHUs IS pa3sBUTHA M YKpeIUIeHHS MBI HOr M OpIOIIHOro Ipecca: 

crubanue ¥ pasrumbaHHe HOT, OTBEICHUE HOTHU BIEpell, B CTOPOHY, Ha3al; BLICTaBIICHHE 
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ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением коленей 

в стороны; поднимание на носки и опускание на всю ступню; захватывание стопами 

и перекладывание предметов с места на место. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих 

упражнений. Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из 

разных исходных положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с 

предметами и без них. К предметам и пособиям, названным ранее, добавляются 

малые мячи, косички, палки, обручи и другое. Разученные упражнения включаются 

в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие формы 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений (простейшие связки 

упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки и подвижные игры. 

Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на 

носках, топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по 

кругу, держась за руки, с высоким подниманием колена на месте и в движении 

прямо и вокруг себя, подскоки по одному и в парах под музыку; выставление ноги 

на пятку, на носок, притопывание под ритм, повороты, поочередное 

«выбрасывание» ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки в 

ладоши под ритмичную музыку, комбинации из двух освоенных движений в 

сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в 

колонну по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смыкание на 

вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; из одной колонны или 

шеренги в звенья на месте и в движении; повороты направо, налево, кругом на месте 

переступанием и в движении. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные движения и 
развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет желание 

выполнять роль водящего, развивает пространственную ориентировку, 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников; приучает к выполнению правил, поощряет проявление 

целеустремленности, настойчивости, творческих способностей детей 

(придумывание и комбинирование движений в игре). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям 
на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на 

санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной 
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HOTH Ha MATKY (HOCOK); IpHCeIaHMs Ha BCeil CTOIe U Ha HOCKaX C pa3BeleHHEM KOJIeHeH 

B CTOPOHEI; IOJHAMaHNE Ha HOCKH U OITyCKaHHWe Ha BCIO CTYIIHIO; 3aXBaThIBaHUE CTOMAMHU 

H TepeKJiaabIBaHue IPEIMETOB C MECTa Ha MECTO. 

TloBrimiarorcss TpeGoBaHMS K JETAM TP BBIIOJHEHHH OOIIepa3BHBAIONINX 

ynpaxHenuid. Ilegaror mnpexgnaraer BBITOJHATH OONICpPa3BHUBAIOLINE YIIPKHEHHS H3 

pasHbIX HCXOAHBEIX IIOJIOXKEHHH, B pa3sHOM TeMIile (MeIJICHHOM, CpelHeM, OLICTpOM) C 

npeameramMu ¥ 6e3 Hux. K mpeameram u mocoOusM, Ha3BaHHBIM paHee, H00aBISIFOTCH 

MaJible MS9H, KOCHYKH, aaKu, o0pyuu U apyroe. PazyueHHbIe ypakHEHUS BKIIOHAIOTCS 

B KOMIUIEKCHl YTpeHHed T'MMHACTHKH, (H3KYJbTMHUHYTKH H© JApyrde (QOpMEI 

(GU3KYIBTYPHO-0310pPOBUTENBHOM paboTEHI. 

PutMudeckas TMMHAcTHKa: 

MY3BIKAJIbHO-PUTMHYECKHE YIPAXKHEHUs, pasydeHHble Ha MY3bIKQJIHHOM 3aHSTHUH, 

IleJJaror BKJIIOYaeT B KOMIUIEKCHI 00LIepa3BUBAIOIINX YIIPXHEHUH (IpocTeline CBSI3KU 

yIpaXHEHHA PHUTMHYECKOH T'MMHACTHUKH), B (PU3KYIHTMHUHYTKH M IIOJBMXKHBIE WIDBHI. 

PekoMeHoyeMble YyIpaKHEHUS: PUTMH4YHas xoAs0a moj My3blKy B pasHOM TeMIe; Ha 

HOCKaX, TONAIOU[MM ILIaroM, MPHUCTABHEIM IIAroM MpsSMO B OOKOM, IPSAMBIM TajoloM, IO 

KPYTY, Aep)Xach 32 PYKH, C BBICOKMM IIOJHHMAaHHEM KoOJIeHa Ha MeCTe M B JABIXCHHH 

IIPSIMO B BOKPYT ce0sl, MOACKOKH M0 OAHOMY M B Iapax MoJ MY3bIKY; BBICTaBI€HUE HOTH 

Ha T[ATKy, Ha HOCOK, [pPHUTONLIBAHWE TIOA PHUTM, IIOBOPOTHI, IOOYEPEIHOE 

«BBEIOpACHIBaHKME)» HOT, JBHXKEHHE IO KPYTY BBITIONHSAS I1ar C HOCKA, PUTMHYHBIE XJIONKH B 

NMaJOIIM IIOJ PUTMHYHYIO MY3BIKY, KOMOMHAIlUM U3 [ByX OCBOCHHBIX /BH)XCHHU B 

COUYETaHHUHU C XJIOTIKaMH. 

CtpoeBble yIIpaKHEHHUS: 

IeJaror mpejjaraeT AETAM ClelylolIde CTPOEeBble YIPAKHEHHS: IIOCTPOCHHE B 

KOJIOHHY IO OJHOMY, IO JBa, IO POCTY, BPAacCHIIHYIO; pa3MbIKaHHE H CMBIKaHHE Ha 

BBITSHYThIE PYKH, paBHEHHE IO OpUeHTHpaM H 0e3; MepecTpPOCHHE M3 KOJIOHHBI IIO 

OJHOMY B KOJIOHHY TIO JIBa B JBIXXEHHUH, CO CMEHOH BeAyIero; M3 OJHOW KOJOHHBI HIIH 

IIIEPEHTH B 3BEHbS HA MEeCTE U B JABW)KEHHH; TIOBOPOTHI HAIIPaBO, HAJIEBO, KPYIOM Ha MeCTe 

IIepeCcTylaHueM U B IBHKECHHH. 

2) TloaBMXKHBEIE MIPBI: TIeJaror MpOJODKAET 3aKpEeIUIITh OCHOBHBIE [BHXCHHUS H 

pa3BHBaTh IICHXO(QH3MYECKHe KayecTBAa B IOABW)KHBIX HIpax, MOOIIPSET >KEIaHHe 

BBIIOJHATE  POJb  BOAMAIIEr0, pa3BUBaeT IPOCTPAHCTBEHHYIO  OPHEHTHPOBKY, 

CaMOCTOSITENILHOCTE M HMHHIIMATHBHOCTh B OPraHU3al[MM 3HAKOMBIX WUIp C HeOOJIbIIOH 

IPYIIOA CBEPCTHUKOB; MNpUyYaeT K BHIOJIHEHUIO MpPaBHJ, IMOOMIPAET IPOSABIECHHE 

1[eJIey CTPEMJIEHHOCTH, HACTONIMBOCTH, TBOPYECKHX criocobHOCTeH aeter 

(mpuayMBIBaHHE 1 KOMOMHUPOBaHUE ABWXEHUH B UIrpe). 

3) CniopTHBHBIE YIIpa)KHEHHUA: IeJaror ooy4aeT AeTed CIIOPTUBHBIM YIPOKHEHUIM 

Ha IpOryJIKe WM BO BpeMs (HU3KYJIBTYPHBIX 3aHATUH Ha cBexeM Bo3ayxe. Kartanwe na 

CaHKax, JIbDKaX, BeJIOCHIle[leé MOXXET OBITb OpraHM30BaHO B CaMOCTOATEILHOM 
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двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также 

региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: подъем с санками на гору, скат
ывание с горки, торможение 

при спуске, катание на санках друг
 друга. 

Катание на трехколесном и двухколесном велосипе
де, самокате: по прямой, по 

кругу с поворотами, с разной скоростью. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты
 на месте, подъем на гору 

«ступающим шагом» и «полуёлочкой». 

Плавание: погружение в воду с головой, попере
менные движения ног в воде, 

держась за бортик, доску, палку, игры с предме
тами в воде, доставание их со дна, 

ходьба за предметом в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет 

представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, 

правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать 

очередность при занятиях с оборудованием, не т
олкать товарища, бегать в колонне, 

не обгоняя друг друга и другое), способствует п
ониманию детьми необходимости 

занятий физической культурой, важности правильного питания, соблюдения 

гигиены, закаливания для сохранения и укреп
ления здоровья. Формирует первичные 

представления об отдельных видах спорта. 

5) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной 

возрастной группы к участию в праздниках де
тей старшего дошкольного возраста в 

качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, продолжительностью не 

более 1-1,5 часов. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно 

на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют: 

подвижные игры, игры с элементами соревнования, ат
тракционы, музыкально

ритмические и танцевальные упр
ажнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на
 решение задач приобщения к 

здоровому образу жизни, иметь социально-знач
имую и патриотическую тематику, 

посвящаться государственным п
раздникам, включать подвижные

 игры народов 

России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, пр
огулки, игры на свежем воздухе. 

22.6. От 5 лет до 6 лет. 

22.6.1. Основные задачи образовательной деятельности в области 
физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной 

двигательной деятельности, развивая умени
я осознанно, технично, точно, активно 
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JBUraTe/bHOM JEATENBHOCTH B 3aBUCHMOCTH OT HMEIOLIMXCA yCIOBHH, a TaKxe 

PErHOHANBHEBIX ¥ KIIMMATHYECKHX 0COOEHHOCTEH. 

KaTaHue Ha CAaHKAX: TIOABEM C CAaHKaMH Ha Topy, CKaTBIBAHUE C TOPKHU, TOPMOKEHHUE 

IIPH CIIyCKe, KaTaHWe Ha CaHKaX JApYT Apyra. 

KaTaHue Ha TPEXKOJIECHOM M JIBYXKOJIECHOM BEJIOCUNE/e, CaMOKate: 0 IpSAMOH, 110 

KPYTy C IOBOPOTaMH, C pa3HOH CKOPOCTBIO. 

Xonp6a Ha JBDKaX: CKONB3SLIMM ILIATOM, [OBOPOTHL Ha MECTe, MOALEM Ha ropy 

«CTYTAIONIMM LIATOM H «TIONyEI0UKOM. 

[Tj1aBaHue:; [IOrPyXeHHe B BOLY C TOJIOBOH, NONEPEMEHHBIC JIBIKCHHA HOT B BOJE, 

nepxack 3a 6OPTHK, JOCKY, MKy, UIPBI C IPEAMETaMH B BOJe, JOCTaBaHUE MX CO JHa, 

xoab0a 3a MpeIMETOM B BOZE. 

4) ®opMUpOBaHUE OCHOB  37I0POBOrO obpasa IKM3HM: TIe[aror yTOYHACT 

TIpelCTaBIeHUs] JIeTed O 3/10pOBEC, axTopax, MONOXKHUTENBHO BIHMAIOIMX HA HETO, 

mpaBwiax 0e30macHOro IOBENCHUT B IBUTATENbHON JeSTeNbHOCTH (CobionaTh 

ouepeHOCTb TIPH 3aHATHAX C 000pY/I0BaHUEM, HE TOJKATh ToBapuila, 6eraTh B KOJIOHHE, 

He 0GrOHss APYT Apyra U ApYToe), CrIocoOCTBYET TIOHUMaHUIO JETEMH Heo0XOAMMOCTH 

3aHATHI (U3MUECKOH KyJIbTYypOH, BaXHOCTH IPaBUIBHOTO nUTaHus, COOJIOAEHH 

CHTHEHB], 3aKATMBAHUS U1 COXpaHeHHS ¥ YKPEeIUIeHHUA 310pOBbA. dopmupyeT NEPBUYHBIE 

npesicTaBiIeHus 06 OTAEIBHBIX BU/IaX CIOpTa. 

5) AXTUBHBIH OTABIX. 

®u3KyIbTypHBIE Npa3OHAKK M JIOCYTH: Iejaror MpuBJieKaeT JeTedl JaHHOH 

BO3PACTHO# IPYIIIBI K YYaCTHIO B IpasgHUKaxX JeTeli CTapIlero JOIIKOJIBHOrO BO3pacTa B 

xauecTBe 3pureiiell. [IpasqHUKM MPOBOASATCA 2 pa3a B IOf, HPONOJDKUTENBHOCTBIO HE 

oosee 1-1,5 yacos. 

Tlocyr opranusyetcs 1-2 pa3a B Mecsll BO BTOPOA [IOJIOBUHE JHSA NPEUMYLIECTBEHHO 

Ha CBEXEM BO3JyXe, IPOJODKUTEIBHOCTHIO 20-25 munyt. ConepxaHue COCTaBJISIOT: 

IOJBYDKHbIE WIpPBI, UIPhl C 3JIleMEHTaMU COpEBHOBaHWA, aTTPAaKUHMOHBI, MY3BIKaJIbHO- 

PUTMHMYECKUE U TaHUEBAIBHBIC YIPOKHCHUA. 

Jlocyr¥t ¥ TIpa3AHUKA MOTYT OBITh HANpPaBICHBI Ha PEIICHHE 3a7ay MPUOOLIECHUS K 

3710poBOMY 06pa3sy JKH3HH, AMETh COLMATBHO-3HATUMYIO H IaTPHOTHUYECKYIO TEMAaTHKY, 

[OCBSINATHCA TOCYIAPCTBEHHBIM IpPa3iHMKaM, BKIIOYATh IOIBIKHAIC Urpbl HapoJIOB 

Poccum. 

Jlud 370pOBbs NpoOBORATCS 1 pas B TpU MeCAla. B 3TOT JA€Hb IPOBOIATCS 

(U3KyIETYpPHO-03/10POBHUTEIBHBIE MEPONPUATHA, IIPOrYJIKH, MIPEl Ha CBEXEM BO3AYXE. 

22.6. Ot 5 net 110 6 N€T. 

77 6.1. OCHOBHBIE 331aul 06pa3oBaTeNbHOU JIEATEILHOCTH B obnacti pU3UUECKOTrO 

pa3BUTHA: 

o6oraiaTh [BMraTelbHBI ONBIT, CO3[aBaTh YCJNOBMA  JUIA OIITUMAIIbHOA 

JBUraTeNBHOM JeATeNbHOCTH, pa3BiBasd yMEHHUsS OCO3HAHHO, TeXHUYHO, TOUHO, aKTHBHO 
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выполнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, 

элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику 

ориентировку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать 

самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении 

движений и в подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, 

взаимодействовать в команде; 

воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в 

подвижных и спортивных играх, формах активного отдыха; 

продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать 

представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять 

опорно-двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического 

воспитания; 

расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него 

влияющих, оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как 

форме активного отдыха; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности 

в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

22.6.2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными 

физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет 

умение осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений 

другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, 

использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и 

соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми 

варианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, 

дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и 

здоровом образ жизни, начинает формировать элементарные представления о 

разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует формированию 

навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. Организует для детей 

и родителей (законных представителей) туристские прогулки и экскурсии, 

физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 
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BLINOJIHATE YIPAKHEHUS OCHOBHOM TMMHACTUKM, OCBaWBaTh CIIOPTHUBHEIE YIIPaXHEHWUS, 

3JIEMEHTHI CIIOPTUBHBIX UT'P, 3JIeMEHTapHbIE TYPUCTCKHAE HaBBIKH, 

pa3sBUBaTh MNCHUXO(U3MYECKHE KadecTBa, KOOpDAMHALMIO, MEIKYI0 MOTOPHKY 

OPHEHTHPOBKY B IPOCTPAaHCTBE, paBHOBECHE, TOYHOCTh M METKOCTb, BOCIHTHIBAThH 

CaMOKOHTPOJIb M CaMOCTOSTENILHOCTb, MPOSBIATH TBOPYECTBO IIPH  BBIIOJIHEHHUH 

IBIDKEHHM M B TMOOBHXHBIX Hrpax, coOnroJaTh mnpaBujia B TOABHXHOH HIpeE, 

B3aMMO/IEICTBOBATH B KOMAaHJE; 

BOCIIUTHEIBATh IIATPHOTHYECKHE HYYBCTBA M HPABCTBEHHO-BOJNEBHIE KadyecTBa B 

IIOJBIDKHBIX ¥ CIIOPTHBHBIX MIpax, ¢opMax aKTUBHOTO OTHABIXA; 

IPOJO/KATh pa3BHUBaTh MHTepec K (QU3NYeCKOH KynbType, (OPMHpOBATH 

TIIpEICTaBICHASA O Pa3HBIX BUaX CIIOPTa U JOCTHKEHHAX POCCUHCKUX CIIOPTCMEHOB; 

YKpEIUIATh 310poBbe peGEHKa, (OopMHpOBaTh MPaBHIIBHYIO OCaHKY, YKPEIUIATh 

OIIOpHO-IBUraTEIbHBINA anmapar, NOBBIIATh HMMYHHTET CPEACTBAMH (H3HYECKOrO 

BOCIIHTAHHUS; 

pacIIMpATh HpENCTaBIeHHS O 3A0POBbE M €ro LEHHOCTH, (akTopax Ha HEro 

BIMSIONIMX, O3JOPOBUTEILHOM BO3ACHCTBUM (DU3MYECKHX YIPAKHEHUH, Typu3Me Kak 

¢bopMe aKTUBHOT'O OTABIXA; 

BOCIIMUTHIBATE GEpeXHOE ¥ 3a00TIMBOE OTHOIIEHHE K CBOEMY 3JI0POBBIO M 3J0POBBIO 

OKPYXKaIOILIMX, 0CO3HAHHO COOJI0IaTh paBHia 310pOBOro 06pasa KU3HHM M 0€30I1aCHOCTH 

B JIBUTaTEILHOM JESTEILHOCTH K BO BPEMS TYPHUCTCKHUX IPOTyJIOK M 3KCKYPCHH. 

22.6.2. Conepxanue o0Opa3oBaTeIbHOU AECATEIBHOCTH. 

Ilemaror coBepIIEHCTBYeT IOBHraTelbHble YMEHHMS MW HaBBIKM, pPa3sBHBAET 

ICUXOQU3NIECKME Ka4ecTBa, 00OrallaeT JBUIaTeNbHBIA OMNBIT AeTeH pasHOOOpasHEIMHU 

QUINYECKAMH YIPOKHEHMAMH, [OIJEPXKHBAeT JEeTCKYI0 MHHMIMATHBY. 3aKperuisieT 

YMEHHE OCYLIECTBIISTH CAMOKOHTPOJb M OLEHKY KayeCTBa BBHIIOIHEHHS YyNpaXHEHUH 

APYTMMH JETbMH; cO3JaeT YCIOBHSA A8 OCBOCHHMS 3JIEMEHTOB CIIOPTUBHBIX HID, 

HCIOJB3YET HUIPHI-3CTaQeThl; MOOIUPSET OCO3HAHHOE BBINOIHEHHME YIPAKHEHUHA H 

COOJIIO/ICHHE TpaBWI B IMOABWXKHBIX HWIpax; MOAAEPKHMBAECT MNPEAIOXEHHbIE IEThMH 

BAPMAHTEl MX YCIOXHEHHS; IOOLIPSAET NPOABICHHE HPAaBCTBEHHO-BOJIEBBIX KayvecTB, 

APYXECKHX B3aMMOOTHOLICHHS CO CBEPCTHUKAMH. 

Ilenaror yTOYHsIET, PacIUMpseT W 3aKpeIUIieT NPEJCTaBICHUS O 3I0POBbE M 

310poBOM 00pa3s >KM3HH, HauyMHaeT (OPMHPOBaTh 3JIEMEHTApHbIE MPEICTaBICHUS O 

pasHBIX (opMax aKTHBHOTO OTIBIXa, BKIIOYAas TYpH3M, CHOCOOCTBYeT (pOPMHUPOBAHHIO 

HaBBIKOB 6€30I1aCHOrO MMOBEJCHHUS B JIBUTATENbHOM HesTenbHoCcTH. OpraHusyeT I JeTex 

M poauTenedl (3aKOHHBIX IpPEACTaBHTENECH) TYPUCTCKME MPOTYJIKM M OKCKYpCHH, 

GU3KYIBTypHBIE PA3HAKH U JOCYTH C COOTBETCTBYIOLIEH TEMaTHUKOM. 

1) OcHoBHasi THMHACTHKA (OCHOBHBIE [IBI)KEHHs], OOILEPa3BUBAIOIINE YIIPAKHEHHS, 

PUTMHMYECKasi THMHACTHKA ¥ CTPOEBbIE YIPAKHEHHUA). 
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Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической 

скамейке, направляя его рукой {правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и 

ловля; прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в 

разных построениях; перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными 

способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об пол на месте 

1 О раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за 

головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); 

перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной 

рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в 

баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой 

на ладони и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на 

четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; 

переползание через несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле;
 ползание 

на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание на 

четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен, приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и 

широким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с з
акрытыми 

глазами 3-4 м; ходьба «змейкой» без ориентиров; в колонне по одному и по два 

вдоль границ зала, обозначая повороты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, 

звенья, со сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; 

высоко поднимая колени; между расставленными предметами; группа
ми, догоняя 

убегающих, и убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и 

широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м; быстрый 

бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2х10 м, 3х10 м; пробегание на скорость 20 м; бег 

под вращающейся скакалкой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги 

скрестно-ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над 

головой, за спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через 

начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с места предметы 

высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на 

месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 м; 

перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание 
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OCHOBHEBIE IBHXEHUS: 

6pocaHie, KaTaHWe, JIOBJA, METaHMe: NPOKATHIBAHME Ms4a MO IMMHACTHYECKOH 

CcKaMeliKe, HALIPaBJIss €ro pyKoii (paBoil ¥ JIeBOH); IPOKaThIBaHKe 00py4a, Oer 33 HUM 

JIOBIIS, HPOKAThIBAHWE HaOMBHOro Ms4a; Iepejada Msg4a ApYr Apyry CTos W CUld, B 

Pa3sHBIX TOCTPOEHHSX; MepebpachlBaHWe Ms4a APYT APYry M JIOBJIA €ro pasHbIMH 

criocobaMy CTOS ¥ CHIfA, B Pa3sHBIX TOCTPOEHHSX; OTOMBaHMEe MsA4Ya 00 MO Ha MecTe 

10 pas; Bemenve Ms4a 5-6 M; MeTaHMe B UE€Nb OZHOW M IBYMS pYKaMM CHHU3Y M H3-3a 

r'OJIOBBI; METAHMeE BIANTb IPEIMETOB Pa3HON Macchl (MELIOYKH, IIMIIKH, MY U IPyTHe); 

nepe6GpachiBaHie MsIa U3 ONHOM PYKH B IPYTYIO; NMoaGpachiBaHye M JIOBIS Ms4a OJHOH 

pyKoit 4-5 pa3s moapsm; nepebpachiBaHMe Msua Yepe3 CETKy, 3abpachlBaHMe €ro B 

0ackeTOONIbHYIO KOP3HHY; 

| [I0/13aHMe, Jla3aHbe: TOJ3aHHE Ha YeTBepeHpKax, DasHBIMH criocoGamu (C omopoi 

Ha JaJOHM M KOJEHW, Ha CTYIHM M JAaJOHH, HpeAIiedbs ¥ KOJEHH), MON3aHHe Ha 

yeTBepeHbKaX IO MPSMOi, TolKas rogosod ms4 (3-4 M), «3MEHKON» MEXAY KerjsiMHu; 

Tepeno3aHue Yepe3 HeCKOIBbKO IPEIMETOB MOAPSA, MOA AyraMH, B TyHHeINe; [OI3aHHe 

Ha XMBOTE, IIOJI3aHME IO CKaMeike C ONOpOi Ha IpeAruieYbs M KOJICHHM; MOJI3aHME Ha 

yeTBepeHbKaX 0 CKaMejike Ha3al; INpOINON3aHMe TOL CKaMEHKOW; JasaHbe IO 

T'MMHACTHYECKOH CTEHKEe YepeayIOLIMMCS II1aroM; 

X0/160a; X0aAp0a OOBIYHBIM IIArOM, Ha HOCKaX, Ha MATKaX, C BBICOKUM INOJAHNMaHUEM 

KOJIeH, TIPACTABHEIM LIIarOM B CTOPOHY (HaIpaBo M HAJIEBO), B HOJYNpPHUCENe, MEJIKUM H 

IIAPOKKM IIIarOM, [IePEeKaToOM C MATKA Ha HOCOK, TAMHACTHYECKUM INAroM, € 3aKPBITBIMU 

rnasaMu 3-4 M; xoapba «3Meikoit» 6e3 OpUEHTHPOB; B KOJOHHE [0 OAHOMY M IIO JBa 

BZIOJIb 'PaHUI] 3aa, 06003Hay4as IOBOPOTEI; 

Ger: Ger B KOJOHHE II0 OJHOMY, «3MEHKOI», C IepecTpOCHHEM Ha XOIy B Iaphl, 

3BeHbS, CO CMEHOH Bedylux; Ger ¢ mpojie3aHneM B 00pyd; C JIOBIeH M yBEPThIBAHUEM; 

BBICOKO TOJHMMAs KOJEHH, MEX]Y pacCTaBI€HHBIMH NpPEIMETaMU; IPyNIaMH, JOTOHsA 

yGeralomux, U yberas oT JOBAIUMX; B 3a/IaHHOM TeMIle, oberas IpeaMEThI; MEIKAM U 

ITAPOKAM LIArOM; HempephIBHEIA Ger 1,5-2 MuH; MeuteHHbI 6er 250-300 M; OvlcTpBIA 

6er 10 M 2-3-4 pasa; uenHouHsIi 6er 2x10 M, 3x10 M; npoberanue Ha CKOPOCTH 20 m; Oer 

110/1 BpallaloLIercs CKaKalKoH, 

IPEDKKA: TIOANPHITMBAHME HA MECTe OJHA Hora BIepejl-Apyras Hasaji, HOTH 

CKPECTHO-HOTH BpO3b; Ha OJHOHM HOre; MOINPHIrMBAaHHE C XJIONKAaMH IEpe] coboit, Hajl 

roJIOBOi, 33 CIMHOMN; NOANpPBITMBaHME C HOTM Ha HOTY, NPOJBHUrasCh BIEPEN Hcpes 

Ha4yepUeHHBIE JIMHAK, W3 KPYXKa B KDPYXKOK; IIepENpHIrMBaHHE C MECTa IPEAMETEL 

BeIcOoTOH 30 CM; CIOpHITMBAaHME C BBICOTHI B 0DO3Ha4YeHHOE MECTO; NOINPHITMBAaHHE Ha 

mecte 30-40 pas moapsaa 2 pasa; NOAIpHIrHBaHMe Ha omHOA Hore 10-15 pa3s; mpeDKKM HA 

IBYX HOTaX ¢ MPOIBIDKEHHEM Briepel Ha 3-4 M; Ha OHOH HOTe (mpaBoit U neBoit) 2-2,5 M; 

IepenphruBanie 60KOM HEBbICOKME NMPENSTCTBUs (LIHYP, KaHaT, KyOHK); BIpPBITMBaHHE 
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на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в 

длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку 

(высота 3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, 

шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся 

скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на 

одной ноге; поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; 

пробегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу 

доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); приседание 

после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за руки; 

«ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, 

которые дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной 

деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх 

(одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком 

впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и 

сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть 

тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её 

затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны впе
ред, касаясь 

ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и 

скрещивание их из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и 

опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывани
е предметов 

ступнями и пальцами ног и перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с 

разнообразными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и 

другими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, 

лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным 

положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, 

за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и поощряет 

комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. 
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Ha Bo3BbImIeHHe 20 CM ABYMs HOTaMH; IPEDKKM B JUIMHY C MECTa; B BEICOTY ¢ pasbera; B 

JJIUHY ¢ pa3bera; 

IIPLEDKKK CO CKaKaJIKOH: NepelaruBanie U MPbDKKA Yepe3 HEOABMKHYIO CKaKalKy 

(BBICOTA 3—5 cM); TepenphIriBaHue Yepe3 CKaKaJlKy ¢ OJHOW HOTM Ha JIPYTyIo C MeCTa, 

maroM H OeroM; OpPBDKKM 4Yepe3 CKakKajJKy Ha JBYX HOrax, 4epe3 BpallatolIyrocs 

CKaKaJKy, 

YOpaXHEHHMsiT B pPaBHOBECHM: X0ipba MO IUHYpY IpAMO M 3Ur3aroodpasHo, 

IIPUCTABJISIA TIATKY OJHOM HOTM K HOCKY JpYro#; CTOHKa Ha I'MMHAaCTHUYECKON CKaMbe Ha 

OMHO# HOre, MOJHMMAaHHE Ha HOCKHM H OIlyCKaHHMe Ha BCIO CTONYy, CTOA HA CKambe; 

npoGeranue 1o cKaMmbe; X060a HaBCTpedy U PAaCXOXICHUE BIBOEM Ha Jexaled Ha 1oy 

JocKe; x0p0a 110 y3KOil peiike TMMHACTAYECKON CKaMeHKH (C TOJIEPXKOH); [pHCce/IaHue 

mocie Oera Ha HOCKAax, PYKd B CTOPOHBI, KpY)XE€HHE MapaMH, AEpKack 3a DYKH, 

«J1aCTOUKAY. } 

I[Tenaror npomomkaeT 0OO0ydYaTh pPasHOOOPa3sHBIM (QU3NYECKHM YNPAXKHEHHSM, 

KOTOpHIE JIETH CaMOCTOSTEIFHO M TBOPYECKH HCIOJB3YIOT B UIPOBOHA H IIOBCETHEBHOM 

JEeSATEIBHOCTH. 

OO61epa3BUBaIOLIHE YIPAXKHEHUS: 

YIpaKHEHMs I KUCTeH PyK, PasBUTHS M YKPEIUICHMs] MBI PYK M IUICHEBOro 

mosica; IOAHMMAHWE pYK BIepeA, B CTOPOHBI, BBEpX, Yepe3 CTOPOHBI BBEpX 

(OIHOBPEMEHHO, TI0OYEPEIHO, TTOCIIEI0BATENBHO); MaxU PyKaMH BIEpe/-Ha3ajl ¢ XJI0NKOM 

BIIEpE/IA U C3a/1M ce0sl; IepeKablBaHue peAMeTa U3 OHOH PYKH B JPYIYIO BIEpeIH U 

c3aiy cebsi; MOJHMMAHME PYK CO CUEIUIEHHBIMA B 3aMOK MaibUaMH (KACTH MOBEPHYTh 

TBUIBHOH CTOPOHO# BHYTpB); CKHUMaHHE U Pa3KMMaHhe KUCTeH; 

yOpaXHEHHUS JUIL Ppa3BUTHS M YKPEIUIGHHs MBI CIMHBl U ru6KOCTH 

[103BOHOYHHMKA; MOAHHAMaHNe PyK BBEPX U OIyCKaHHE BHM3, CTOA y CTEHBI, KacasiCh €€ 

3aTBUTKOM, JIONATKAMHM M SATOJWLIAMM MIIM JIeXa Ha CIHMHE; HAKJIOHBI BIEpel, KacasicCh 

JIAJJOHSIMH 11014, HAKJIOHB! BIIPABO M BJIEBO; MOJAHUMAHHE HOT, crubanue u pasrubanue u 

CKpellMBaHUe X U3 HCXOJIHOTO IOJIOXKEHHU JI€XKa Ha CIIHHE; 

yOpaKHEeHWsA JUIS Pa3BUTHA M YKPEIUICHMS MBI HOT H OprolHOro Impecca: 

npucesianue, 0OXBaThIBas KOJIEHH PYyKaMH; MaXd HOTaMH; [004EpENHOC MOJHMMAHUE H 

OIyCKaHWe HOT M3 [OJOXEHHMs JIeXa Ha CIHHe, PYKH B YIOpE; 3aXBaThIBaHHE IIPEMETOB 

CTYIHSIMH M [TAJIbL{AMH HOT Y IIEPEKIIa/IbIBaHAE X C MECTa Ha MECTO. 

[legaror TNONJIEPXXKMBAaeT CTPEMJICHHE JETed BBIIOMHATE  YNPAKHCHUS C 

pa3sHO06pa3HBIMU IPeMETaMH (TMMHACTHYECKOH TMaKOH, 00py1eM, MSYOM, CKAaKaJKO# U 

apyrumu). [TogfupaeT yHpakHEHHA U3 PasHOOOPA3HBIX HCXOIHBIX MIOJIOXKEHUM: CHUIA, 

Jexa Ha chnuHe, OOKy, JXHBOTe, CTOsS Ha KOJEHSX, Ha 4YCTBEPEHBKaX, C PpasHbIM 

ITOJIOXEHHUEM PYK M HOT (CTOS HOTH BMECTE, BPO3b; PYKH BHHM3, Ha NOsiCe, Epe/ Ipyblo, 

3a cmuHoil). Ilegaror moaJepXHBacT HMHMUMATHBY, CAMOCTOATEIBHOCTh M IIOOLIPACT 

KOMGMHMpPOBaHME M HPWAYMBIBaHHE JETbMH HOBBIX 0Oliepa3sBHBAIONIMX yIpaxXHEHHH. 
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Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих 

упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю 

гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. 

Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим характером 

музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, 

топающим шагом, «С каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на 

носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки 

на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, 

кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по 

росту, поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение
 в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и пр
и 

передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед
 руки, в шеренге на 

вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, к
ругом переступанием и 

прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в разные стороны 

с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать 

основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх 
с 

элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и 

поощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, 

наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость,
 целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание 

помощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой 

сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление 

нравственно-волевых качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства 

ответственности за успехи команды, стремление к победе, стремление к 

преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает 

инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, 

комбинирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных 

качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, 

которые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимост
и 
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PasyueHHEIe YIPaXHEHHUS BKIIOYAIOTCA B KOMIUIEKCHl YTPEHHeH TMMHACTUKH U JpyrHe 

(hOpMBI GU3KYIBTYPHO-03I0POBUTENBHOM PAOOTSL. 

PuTMHYecKasi THMHACTHKA! 

My3BIKAIBHO-DUTMHYECKAE ~YNPKHEHMS M KOMIUIEKCH  00Ilepa3BUBAIOIIMX 

yIpaXHeHHH (PUTMHUYECKOH T'MMHACTHKM) IIe[aror BKIIOYaeT B  COACPXKaHHUE 

DU3KYIETYPHBIX 3aHATHIA, HEKOTOPBIE H3 YNPXKHEHUHA B QU3KYJIBTMUHYTKH, YTPEHHIOW 

TMMHACTHKY, pasiu4Hble (OPMBI  aKTHBHOTO  OTAbIXa M TOABWKHBIE  HIPBL 

PexoMeHAyeMble YIpaXHEHHs: x04p0a ¥ 6er B COOTBETCTBUM C OOIIMM XapaKTepoM 

My3BIKH, B DPasHOM TeMIle, Ha BBICOKMX MOJIyNanbliaX, Ha HOCKaX, MPYXHHAIINM, 

TONAOMMM IIAroM, «¢ Kabaykay», Blepel W Ha3aj (CIHMHON), C BHICOKMM IOJHMMAHHEM 

KOJeHa (BBICOKHIT 1IaTr) ¢ YCKOPEHHEM H 3aMeTCHHEM TeMIIa JIETKHid pUTMUYHBIA Oer Ha 

HOCKaX, pa3TMyHble BUBI rajnomna (IpsMoi rauomn, 60koBo# raiorl, Kpy>XeHHE); TOJACKOKH 

HAa MeCTe U C MPOJBMXKEHHEM BIIepell, BOKPYT ce0si, B COYETAHMH C XJIOTIKaMH H Oerom, 

Kpy KEHHe [0 OJHOMY H B [1apax, KOMOMHAIIMH U3 IBYX-TPEX OCBOCHHBIX JBYDKEHHH. 

CrpoeBble yIpaXHEHHS: 

IeJiaror mpoJoJDKaeT o0ydeHue AeTed CTPOEBBIM YNPAXHEHHAM: IOCTPOCHHE IO 

POCTY, MOJUIEPKUBAs PaBHEHHE B KOJIOHHE, IIEPEHre; IOCTPOCHUE B KOJIOHHY I10 OHOMY, 

B LIIEPEHTY, B KPyI; I[EPeCTPOSHHe B KOJIOHHY IO TPH, B JIBE IIEPEHTH Ha MECTe U IPH 

Iepe/IBIKEHNY; Pa3MbIKaHUE B KOJIOHHE HA BBITSAHYTEIE BIEPEA PYKH, B INEPEHre Ha 

BEITSIHYTHIE PYKH B CTOPOHBI; NOBOPOTHI HAJI€BO, HAlpaBo, KPYroM NEpecTylaHueM U 

IPBIKKOM; X0/b0a «3MEHKO», PAaCXOXAEHHE U3 KOJOHHBI 10 OHOMY B Pa3HBIC CTOPOHbI 

C [TOCIEAYIOIIAM CIIMSIHUEM B MapkhI. 

2) ogBMXHEIE WMIPBL Iearor MPOJOJDKAeT 3aKPeIUIATh W COBEpIICHCTBOBATH 

OCHOBHBIE JIBMKEHHS JeTel B CIOXXETHBIX W HECIOKETHBIX MOABIKHBIX UIDaX, B UIpax € 

3JeMEHTAaMH COPEBHOBaHHs, Hrpax-3cTaderax, OLCHHBACT Ka4yecTBO IABIDKEHUHA H 

moowpseT cobo/IeHHe [PaBU, IIOMOTaeT GBHICTPO OPUEHTHPOBATECS B IPOCTPAHCTBE, 

HApaIIMBATh M YAEPXKHUBATh CKOPOCTB, [POSIBILITH HAXOAYUBOCTD, LENCYCTPEMICHHOCTD. 

[lemaror o6ydaeT B3aMMOJCHCTBHMIO J€Ted B KOMaHJE, INOOMIPSET OKa3aHHE 

[IOMOIIM ¥ B3aHMOBBIPYHKH, HHUIMATHBEI [IPM OPraHU3allMK UIP C HEOOMBIIOH TpyIION 

CBEpPCTHHKOB, MIIAAUIMMH JETbMH; BOCIMTHIBACT U TMOIACPKHBACT MPOSBICHUE 

HPABCTBEHHO-BOJIEBEIX ~ KAaYeCTB, CaMOCTOSTENBHOCTA W  CIUIOMCHHOCTH, HYyBCTBa 

OTBETCTBEHHOCTH 3a YCIeXM KOMaHHbl, CTpeMIeHHe K mobeie, CIpeMIEHHE K 

TIPEOJIOJNIEHHIO TPYAHOCTEH; pa3BUBACT TBOPYECKHE CIIOCOOHOCTH, MOJAEPKUBACT 

MHALMATHBY JeTedl B wurpax (Beibop Hrp, HPHAYMBIBAHME HOBBIX BAPHAHTOB, 

KoM6uHHpoBaHMe ABMXKeHH). CrIoco6CTBYET (OPMHUPOBAHMIO JIyXOBHO-HPABCTBCHHBIX 

KaueCTB, OCHOB IaTPHOTHU3MA H IPaXKIAHCKOH MASHTUYHOCTH B IIOABIDKHBIX UIPaX. 

3) COpTHBHEIE HUIPBI: Iejaror obyvaer HeTed OSJIE€MEHTaM CIOPTHBHBIX HIP, 

KOTOpBIE POBOJATCS B CIIOPTHBHOM 3ajle WM Ha CIOPTHBHOH IUTOMAAKE B 3aBHUCHUMOCTH 
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от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических 

особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона 

(2-3 м); знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение 

мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 

игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости 

от условий: наличия оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, 

с торможением при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; 

повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо 

«ступающим шагом», «полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила 

безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с 

разворотом, с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила 

безопасного передвижения. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и 

лежа в воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, погружаясь в 

воду до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание под водой, доставая 

предметы, идя за предметами по прямой в спокойном темпе и на скорость; 

скольжение на груди, плавание произвольным способом. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять 

и расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье 

(правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки 

на свежем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта (футбол, 

хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и 

спортивная гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях 

российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления здоровья. 

Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с 

партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, 
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OT UMEIOIMUXCSA YCJIOBMH M 0GOpYNOBaHMA, a TAKXKe PErMOHANBHBIX M KIMMaTHYECKHX 

0COOEHHOCTEHN. 

Topoaxu: 6pocanue 6uTEl c6OKy, BEIOHBaHHE IOPOZKA ¢ KOHa (5-6 M) M IOJIYKOHA 

(2-3 m); 3HaHue 3-4 Guryp. 

DneMeHTHl OackeTbona: mepebpackiBaHHe Ms4a APYr JAPYry OT Ipyau; BeleHHe 

Ms4a TIpaBoi U JIeBOi pyKoif; 3abpachiBaHHe MsA4Ya B KOP3UHY ABYMs PYKaMM OT IDYyIH; 

Urpa 10 YIPOILEHHBIM NpaBUIIaM. 

BagMUHTOH: OTOMBaHME BOJaHA DPAaKeTKOHl B 3aJaHHOM HaMpaBJIeHHH; Hrpa C 

TIe1aroroM. 

DneMeHTHl (GyT6ona: OTOMBaHWE Msf4a TNPaBOM M JIEBOM HOroi B 3aJaHHOM 

HANpaBIICHHH; BEJEHHE MsSYa HOTOM MEXZy M BOKDYT NPEIAMETOB; OTOMBaHHE MsA4Ya O 

CTeHKY; Nlepeiada Ms4a HOroi Apyr Apyry (3—5 M); Urpa 1o ynpolleHHEIM IPaBUIaM. 

4) CopTHBHBIE YIPaXHEHHUS: NeAaror o0yyaeT JeTei CIIOPTUBHBIM YIPAKHEHHIM 

Ha IPOTYJIKE UM BO BpeMs GH3KYIbTYPHBEIX 3aHATHA Ha CBEXEM BO3AYX€ B 3aBUCHMOCTH 

OT YCOBH: HAIMYKsI 0GOPYJOBAHUS M KIMMATHYECKHUX YCIOBUH PETHOHA. 

KataHue Ha caHKaxX: 110 IPAMOii, CO CKOPOCTBIO, C TOPKH, TOABEM C CAHKaMH B TOpy, 

C TOPMOXEHHEM IIPU CITyCKE € TOPKH. 

Xons6a Ha JBDKax: Mo JbDkHE (Ha paccrosHue 10 500 M), CKONB3AIMM INAroM; 

IIOBOPOTHl Ha MecTe (HampaBO M HaleBO) C MepecTyllaHHeM; NOABEM Ha CKIOH IpIMO 

«CTYNAIOIAM IIaroM», «IONYENo4Koi» (IpAMO M HAHCKOCh), COOMOJas TNpasuia 

0€30MaCcHOro NnepeABKEHHUA. 

KaTanue Ha IBYXKOJECHOM BEJIOCHIIENE, CaMOKaTe: MO NpPAMOM, MO Kpyry, ¢ 

Pa3BOPOTOM, ¢ Pa3HOM CKOPOCTBIO; € IOBOPOTAMH HaNpaBo M HAJIEBO, co0Jro1as IpaBuIa 

6€30acHOT0 MepeIBIKEHU. 

[DnaBaHue; ¢ ABM)KEHMSAMH NPSAMBIME HOTaMH BBEPX M BHHM3, CHAA Ha OopTHKE H 

exa B BOJIE, JepKach 3a onopy; Xoas0a 1o JHy BIepea U Hasaj, pUCesias, TIorpyxasich B 

BOJy 70 M0AGOpO/Ka, O TJIa3, OIycKas JIMLO B BOAY, MPHCEAAHNE 10/ BOJIOM, JToCTaBas 

IpeAMeTHl, MAs 3a NpeAMeTaMH MO NpsAMOM B CIOKOWHOM TEMIE M Ha CKOpOCTE, 

CKOJIBXKEHUE Ha TPY/iM, IIaBaHKe [IPOU3BOILHEIM CIIOCOOOM. 

5) dopMupoBaHKe OCHOB 370pOBOro 06pa3a XHU3HH: Mearor NPoJ0IDKAET YTOTHATE 

¥ paCIIMpPATE MPeACTABICHHS JeTel 0 (pakTopax, MONOKUTEIBHO BIUAIOLIMX Ha 3/10POBLE 

(MpaBHIILHOE TUTAaHKE, BBIOOP MOJIE3HBIX MPOAYKTOB, 3AHATHS (GU3KYIBTYpOH, POTYJIKH 

Ha cBexeM Bo3fyxe). POpMHUPOBaTh MPEJICTaBIECHUS O Pa3HBIX BHIAX CIOPTa (byTbom, 

XOKKell, GackeT6oj1, GaJMHHTOH, IUIaBaHME, (QUIypHOe KaTaHHE, XYAO0XECTBEHHAsd U 

CTOpTMBHAS TMMHACTHK2, JBDKHBIA CIOPT M JIpYr¥e) ¥ BBIIAIOUIMXCS JOCTHXCHHMAX 

POCCHIACKMX CTOPTCMEHOB, PONM (HU3KYJIBTYPHl M CIOPTa AN YKPEMICHUS 310POBbA. 

VTouHseT ¥ pacliMpsieT NpeACTaBleHHs O IpaBwiax 0e301acHOro MOBEAEHWS B 

JBHTATeIBHON [eATeNBHOCTH (DM aKTMBHOM Oere, NpPBDKKAax, B3aUMOJACHCTBUMM C 

NapTHEPOM, B MIPax W YIPaXHEHHAX C MSYOM, TMMHACTHYECKOH [AJIKOH, CKaKaJIKOH, 
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обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и учит 

их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое 

отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и правила 

гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения для 

сохранения и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в 

год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют 

ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, 

подвижные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно 

на свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: 

подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие 

задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 

здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 

посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным 

событиям, включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 

оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей 

непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися 

переходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода в одну 

сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. 

Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 

1 О минут. Педагог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и 

способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в 

подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, 

организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, 

соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении 

препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры во время 

остановки. 

22.7. От 6 лет до 7 лет. 

22.7.1. Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной 

гимнастики, развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и 

выразительно выполнять физические упражнения, осваивать туристские навыки; 
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o6py4eM, IIpeIMETaMH, T10J1b30BaHNM CIIOPTHBHBI MHBEHTapeM M 000pY0BaHUEM) U yIUT 

UX cobmogaTh B XOJe TYPUCTCKHUX Mporyiok. IIpomomkaer BOCIMTHIBaTh 3a00TIHMBOE 

OTHOIIIEHHE K 3J0POBBI0 CBOEMY H OKpYXaloIuX (coOmofare YMCTOTY M IIpaBHIa 

TMTMEHBI, NPAaBUJIBHO IHTATHCH, BBINOJIHATh NPOQUIAKTHYECKUE YIPaXKHEHHS JUIs 

COXpaHEeHHs U YKPEIUIeHHS 3[J0POBB). 

6) AKTHBHBIN OTABIX. 

®Du3KyIETYpHbIE Pa3IHUKA U JOCYTH: NTeJaror OpraHu3yroT NpasaHuKM (2 pasa B 

roJi, MPOJOJDKUTENILHOCTEIO He Gonee 1,5 uacoB). Conepxanue IpasIHUKOB COCTaBIAIOT 

paHee OCBOEHHbIE ABMXKEHUS, B TOM YHCIIE, CIIOPTMBHbIE H TMMHACTHYECKUE yIIPaXXHEHHH, 

IIOJBIKHBIE ¥ CTIOPTHBHBIE UIPBI. 

Jocyr oprauusyetcs 1-2 pa3za B Mecs1l BO BTOPO# IOJIOBMHE [Hs IIPEUMYLIECTBEHHO 

Ha CBeXeM Bo3ayxe, npoponkutenbHocThio 30-40 muHyT. ComepikaHue COCTaBILIOT: 

HO/IBHKHBIE MIPEI, HIPBI-3cTadeThl, My3bIKaTbHO-PUTMHUYECKUE YIIPAXKHEHHS, TBOPUECKHE 

3aIaHus. 

JlocyTH ¥ NpasAHMKH MOTYT ObITh HampaBlieHbl Ha PEIeHMe 3a/a4 IpUoOLIeHus K 

370poBOMY 00pasy )XHU3HH, MMETh COLUATbHO-3HAYHMMYIO M IIaTPHOTHYECKYIO TEMAaTHKY, 

TIOCBAINATECS TOCYAAapCTBEHHBIM IIpa3sgHHUKaM, OJIMMIIMAJE M JPYTMM CIIOPTHBHBIM 

COOBITHAM, BKIIOYATh MOABIKHEIE UIPH Hapo0B Poccun. 

Jlay 310pOBbS: IeJaror mpoBoguT | pa3 B KBapTajl. B 3TOT JeHb NPOBOASTCS 

03/I0pOBUTEJILHbIE MEPOIIPUSATUS U TYPUCTCKHE IIPOTYJIKH. 

TypucTckue TpOryikd ¢ OKcKypcud. [Ilemaror opranusyer i JeTedd 

HETNPOAOJDKUTENBHBIE TIeIe TPOTYJIKH M 3KCKYPCHH C IIOCTENEHHO YyIIHHAIOIINMUCH 

nepexolaMy — Ha CTaJMOH, B IapK, Ha 6eper Mopa W apyroe. Bpems nepexoia B OIHY 

cTopony cocTaBngeT 30-40 MuHyT, 00IIasi MPOJOIDKUTENLHOCTL He Gonee 1,5-2 wacos. 

Bpems HemnpepblBHOro ABMXeHHSA 20 MHHYT, C IIEPEPBIBOM MEXIY IepexonaMu He MEHeEE 

10 munyr. [Tegaror popMupyeT NpeACTaBIEHUs O TypU3MeE KaK BH/ie aKTHBHOTO OT/BIXa H 

criocobe 03HAKOMIIEHMSI C IIPUPOJON U KYJIbTYpOH POAHOrO Kpas, OKa3pIBaeT IIOMOILb B 

nogbope cHapsxeHus (HEOOXOMMMBIX BeIled M OJEXIbI) UL TYPUCTCKOH NPOTYIKH, 

opraHmsyerT HaOiiofeHHe 3a IpPUPOAOH, 00y4aeT OPHEHTHPOBAThCH HA MECTHOCTH, 

co6Ir01aTh NpaBHiIa TUrHeHbl 1 6e3011aCHOrO IIOBEJEHHS, OCTOPOXHOCTH B IIPEOJOICHHUH 

IIPENATCTBHM; OpraHusyeT ¢ OETbMH Ppa3sHOOOpasHble MOABIKHbIE HIPBI BO BpEM 

OCTaHOBKH. 

22.7. Ot 6 net no 7 ner. 

22.7.1. OcHOBHBIE 3aa4ui 06pa30BaTeILHOMN JESTENFHOCTH B 0071aCTH (PU3MIECKOro 

Pa3BUTHS: 

o0oranaTh ABHraTelbHBI ONBIT AeTell C I[MOMOIUBIO YIPAKHEHMH OCHOBHOM 

T'MMHACTHKH, pa3BMBaTh YMEHUS TEXHMYHO, TOYHO, OCO3HAHHO, PAlMOHAIBHO H 

BBIPA3UTENIHLHO BBIOMHATE QH3UYECKHE YIPAXKHEHHUS, OCBaUBaTh TYPUCTCKUE HABBIKH, 
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развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, 

творчество; 

поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 

воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую 

идентичность в двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, 

поддерживать интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, 

расширять представления о разных видах спорта; 

сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, 

расширять и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, 

средствах его укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической 

культуре и спорте, спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности и при проведении туристских прогулок и 

экскурсий; 

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, оказывать помощь и поддержку другим людям. 

22. 7 .2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных 

движений, развития психофизических качеств и способностей, закрепления 

общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, 

спортивных упражнений, освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет. 

Поощряет стремление выполнять упражнения технично, рационально, экономно, 

выразительно, в соответствии с разнообразным характером музыки, ритмом, 

темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы 

педагог обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, 

соблюдать дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качества 

выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно 

организовывать и придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, 

комбинировать их элементы, импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и 

уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его 

сохранения и укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает 
интерес к 

физической культуре, спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные 
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pa3sBUBaTh NCHXOQU3MYECKHE KA4YeCTBA, TOYHOCThb, METKOCTB, INIa30MEP, MEJKYIO 

MOTOPHKY, OpHEHTHPOBKY B IIPOCTPAHCTBE; CaMOKOHTPOJb, CaMOCTOATEIBHOCTD, 

TBOPYECTBO; 

TIOOIIPATE COOJIFOZAEHHE TPaBUI B IOABIKHON Urpe, NPOABICHME MHUIHATUBEI U 

CaMOCTOSTENBHOCTY IPH €€ OpraHU3alliy, TapTHEPCKOE B3aMMOJCHCTBHE B KOMAHIE, 

BOCIIMTHIBATh IIATPMOTH3M, HPaBCTBEHHO-BOJIEBblE Ka4deCTBA M TIPAXTAHCKYIO 

MIEHTUYHOCTD B ABUTaTebHON AEATETbHOCTH U Pa3IM4HBIX (OpMax aKTHBHOTO OT/BIXA, 

(GopMHpOBaTE OCO3HAHHYIO IIOTpeOHOCTH B JIBUTaTeJbHON  JEATEIBHOCTH, 

HOAAEPXKUBATh UHTEpEC K PU3UYECKOH KYJNbType U CIIOPTUBHBIM noctxeHusM Poccuy, 

pacIIMpPATH IPeJCTaBICHUs O Pa3HBIX BUJAX CIOPTa, 

COXPaHSATh M YKPEIUIATh 3/I0pOBbE HETei CpeACTBaMU (GU3NUECKOro BOCIIMTAHMS, 

paclIUpATh M YTOYHATH NPEACTaBICHUS O 310pOBBE, ¢daxkTopax Ha HEro BIHUAIOIIMX, 

CPE/ICTBAaX €ro YKpeIUIeHHs, TypusMme, Kak (opMe aKTMBHOTO OTIBIXa, bu3znuecKon 

KyJbType M CIOpTe, CIOPTHUBHBIX COOBITUSX M JOCTHXKCHHAX, MpaBHIax 6e3omacHoro 

NOBEeJeHNs B JBUTATEJIbHOM JEATEIBHOCTU U IIPU NMPOBEICHUU TYPUCTCKHUX NPOTyJIOK U 

BKCKYpPCHH; 

BOCIIMTBIBATh OEpeXxHOe, 3a00TIMBOE OTHOLIEHHE K 370POBBIO H YeJI0BEYECKOM 

XH3HHM, pa3BUBaTh CTPEeMJIEHHME K COXPaHCHHIO CBOEr0 3/0pOBbi M  310pOBbi 

OKPY’KAIOIHX JIF0JIel, OKa3bIBAaTh TOMOIIB ¥ NOAJEPHKKY APYTHM JIHOAM. 

22.7.2. CopepxaHue 00pa3oBaTeIbHON ACATENIbHOCTH. 

Ilemaror co3faeT YCIAOBUS [UIA JaJbHEWIIEro COBEpPIICHCTBOBAHUA OCHOBHBIX 

IABI)KCHHH, pa3BUTHA ICUXOQHU3MYECKUX Ka4deCTB H criocoOHOCTEN, 3aKpeIUIeHHS 

o01epa3BUBaIOINX, MY3bIKATbHO-PUTMUYECKHUX yIpaXHeHHM M HMX KOMOMHAUMH, 

CNIOPTUBHBIX YIPKHEHMH, OCBOEHHS 3JIEMEHTOB CIIOPTHBHBIX HIP, Urp-acrader. 

[ToowpsieT CTpeMIIEHUE BBINONHATL YNPaXXHEHHUS TEXHHYHO, PalHOHAJBHO, 3KOHOMHO, 

BBIPA3UTENLHO, B COOTBETCTBMM C Da3sHOOOPasHBIM XapaKTepOM MY3BIKH, DUTMOM, 

TEMIIOM, aMILTUTY 0. 

B nporecce opraHU3alliK pasHbIX GOpM GU3KYIBTYPHO-03J0POBUTENIBHON paboOThI 

mejaror ofy4aeT HeTei cleoBaTh WHCTPYKIMM, CIBINATH W BBIIOJHATE yKa3aHWi, 

COOMIOAaTh AMCUMIVIMHY, OCYLIECTBJIATH CaMOKOHTPOJIb M JaBaTh OLCHKY KadeCTsa 

BBINOJHEHMS YIIPaXXHEHUH. 

IonnepxuBaeT CTpeMJIEHHE TBOPYECKH HCIIO0Ib30BATh JIBUTATENIbHBIA OIBIT B 

CAMOCTOSTE/IbHON JEATENBHOCTH M HAa 3aHATHAX TIMMHACTHKOH, CaMOCTOSATEHHO 

OpraHU30BBIBATH M IPHUIAYMBIBATh IOJBHXHBIE WIPEI, o01iepa3BUBalOLIME YIIPAXHEHNU, 

KOMOMHHMPOBATh UX JIEMEHThI, UMIIPOBHU3UPOBATE. 

INenaror npoposDxaeT NpUOOIIATE AE€TEH K 310pPOBOMY o0pa3y )XU3HU: PacUIMpACT U 

yTOUHSET NpeicTaBleHus O (¢akropaX, BIMAIOMMX Ha 3I0POBBE, crocobax ero 

COXpaHEHHs ¥ yKpeIUICHHs], 03JI0POBUTENBHBIX MEPONIPUATHSAX, TOAAEPKUBACT UHTEPEC K 

hHU3MYECKON KyJIBType, COPTY M TYPU3MYy, aKTHBHOMY OT/BIXY, BOCIMTBIBACT MOJIEIHEIC 
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привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие у
пражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча ввер
х, о землю и ловля его 

двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 1 О раз; передача и 

перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, л
ежа на животе и на спине, в 

ходьбе; прокатывание и перебрасывание друг другу набивных мячей; 

перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, свер
ху двумя руками; одной рукой 

от плеча; передача мяча с отскоком от пола из одн
ой руки в другую; метание в цель 

из положения стоя на коленях и сидя
; метание вдаль, метание в движущу

юся цель; 

забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание
 мяча правой и левой ногой по 

прямой, в цель, между предметами, друг другу; 
ведение мяча, продвигаясь между 

предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением з
аданий (поворотом, передачей 

другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 

вперед и назад; на животе и на спи
не, отталкиваясь руками и ногами; 

влезание на 

гимнастическую стенку до верха и с
пуск с нее чередующимся шагом од

ноименным 

и разноименным способом; перелезание с пролета на пролет по диагонали; 

пролезание в обруч разными способами; лазанье по веревочной лестнице; 

выполнение упражнений на канате (захват каната ст
упнями ног, выпрямление ног с 

одновременным сгибанием рук, перехватывание канат
а руками); влезание по канату 

на доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, с
крестным шагом, спиной 

вперед; выпадами, с закрытыми глаз
ами, приставными шагами назад; в п

риседе, с 

различными движениями рук, в разли
чных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами,
 тройками, четверками; с 

остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружк
а в 

кружок); высоко поднимая колени, стараясь коснутьс
я коленями ладоней согнутых в 

локтях рук; с захлестыванием голени назад; выбрасыва
я прямые ноги вперед; бег 1 О 

мс наименьшим числом шагов; медленный бег до 2-3 минут; быстрый бег 20 м 2-3 

раза с перерывами; челночный бег 3х10 м; бег наперего
нки; бег из разных исходных 

положений (лежа на животе, ногами по направлению
 к движению, сидя по-турецки, 

лежа на спине, головой к направлению бега); бег со ска
калкой, бег по пересеченной 

местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на 

месте и с поворотом кругом; смещая н
оги вправо-влево-вперед-назад, с движ

ениями 

рук; впрыгивание на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания 
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[PUBEIMKM, OCO3HAHHOE, 3a00TIMBOE, GepeXxHOoe OTHOIIEHHE K CBOEMY 3JI0POBBIO U 

3JI0pPOBBIO OKPYXaIOLIHX. 

1) OcHOBHAst THMHACTUKa (OCHOBHBIE JIBHKEHHA, o0111epa3BUBAIONINE YIIPXKHCHHUA, 

PUTMHYECKas TAMHACTHKA ¥ CTPOEBBIC yIpaxXHEHHs). 

OCHOBHEIE IBWXCHUS: 

6pocanue, KaTaHHE, JIOBJS, METaHHC: 6pocanue MA4Ya BBEPX, O 3¢MJIIO M JIOBJA €ro 

nByMsa pykamu He menee 20 pa3 moapsn, onHoi#l pykoii He MeHee 10 pa3; mepenata u 

nepebGpacsiBaHie Mfda ApYr APYTY CHAs [O-TYPeLKH, Jiexka Ha XHUBOTE M Ha CIIMHE, B 

xonpbe; [poOKaThiBaHMe W  IepeOpaceiBaHue Apyr Jpyry HaOWBHBIX  MAYEH; 

nepeGpacsiBaHie Ma4a APYT APYry CHHU3Y, OT IPYAH, CBEPXY IByMsi pyKaMH; OJJHOH PYKOH 

OT IUIeda; mepejada Msaya ¢ OTCKOKOM OT 1oJ1a U3 OZIHOM PYKH B JpYTYIO; METaHUE B Lielb 

13 [IOJIO>KEHMs. CTOS Ha KOJMEHAX ¥ CHIS, METaHHE BJallb, METaHHUE B JIBIXKYIIYIOCH 1[eJTb; 

sa6pachiBanue Ms4a B 6ackeTOONBHYIO KOP3UHY; KaTaHUe MiHa IIpaBoi U JIeBOH HOTOH 10 

[psIMOiA, B Lellb, MEXy NPeAMETaMH, APYT APYry; BEACHHC Ms4a, [IPOJIBUIAsACh MEXAY 

npeaMeTaMH, 10 KPYTY; BeJIeHHe Ms4a C BBIIOJTHEHHEM 3a1aHui (IOBOPOTOM, Tlepe/aieH 

Ipyromy). 
moj3aHMe, Jia3aHbe: IOJI3aHHE Ha YETBEPEHBKAX IO IMMHACTHYECKOM CKaMeHKe 

Briepe] M Has3aj; Ha KUBOTE M HA CIMHE, OTTAIKMBAACH PyKaMH ¥ HOraMH; Bie3aHue Ha 

[MMHACTHYECKYIO CTEHKY 10 BEpXa M CIlyCK C Hee HepelylolMMCs aroM OJJHOUMEHHEIM 

¥ pa3HOMMEHHBIM CIIOCOOOM; mepenesaHue C MpOJETa Ha MPOJET [0 JHAroHaiH, 

nponesanne B 00pyY PpasHBIMH crocobamu; JasaHpe IO BEPEBOYHOH JIECTHHLEC; 

BEITIOJIHEHHE YIPXXHEHH} Ha KaHaTe (3aXBaT KaHaTa CTYIHAMH HOT, BBIIIPSIMJIEHHE HOT C 

OIHOBPEMEHHBIM cribaHueM pyK, IEpEXBATHIBAHUE KaHaTa pyKaMmH); BI€3aHHe 10 KaHaTy 

Ha JOCTYIHYIO BBICOTY; 

xone0a: xoapba OObIYHas, F’MMHACTUYECKUM ILAIOM, CKPECTHBIM 11IaroM, CIIMHOHU 

BIepe]; BbIMaJaMH, C 3aKPBITBIMHU [V1a3aMH, IPUCTABHBIMU [maraMy Hasaj; B Ipucene, C 

pa3THYHBIME ABHKEHUSIMH PYK, B PasIHIHBIX IIOCTPOEHUSX; 

Ger: Ger B KOJOHHE II0 OJHOMY, BPaccChllHYIO, NapaMH, TpoiiKaMu, 4eTBEPKaMu; C 

OCTaHOBKOM II0 CHUTHAJIy, B COYETaHWH C IPBDKKaMH (c TMHMM Ha JIMHHIO, U3 KPYXKa B 

KPYOK); BEICOKO IIOJJHMMasl KOJICHH, CTapasich KOCHYTBCA KOJICHSIMHM JIaJJOHEH COrHYThIX B 

JIOKTAX PYK; C 3aXJIeCThIBAHHEM TOJICHU Hasall, BBIOpachIBas IPSMBIE HOTY BIEPEN; oer 10 

M ¢ HaUMEHBIIMM 4HCIIOM IIaroB; MeIeHHEIH Oer 10 2-3 munyT; 6BICTpBIH Ger 20 M 2-3 

pasa ¢ TiepephIBaMH; YEeTHOYHBIA Ger 3x10 M; Ger HaneperoHKH; Oer U3 pasHbIX HCXOAHBIX 

[OJIOXKEHUH (J1eXa Ha KMBOTE, HOraMH 110 HaNPaBJIeHHIO K IBIDKEHHIO, CHJIs TIO-TYPELIKH, 

7e)ka Ha CIIMHE, FOJIOBOM K HalpaBJICHUIO 6era); 6er co ckakankoH, ber o rIepeceueHHOM 

MECTHOCTH; 

TIPEDKKH: TOJMNPEINUBAHUA Ha JBYX HOraxX 3() pa3s B YepefOBAHHH C XOABOOH, Ha 

MecTe ¥ C IOBOPOTOM KPyTOM; CMellas HOTH BIPaBO-B/ICBO-BIIEpEN-Hasall, C IBHXXCHUSIMH 

PYK; BIpBIFMBaHHEe Ha NPEIMETHI BeicoToM 30 cM ¢ pasbera 3 mara; MOANPHIrMBAaHMA 
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вверх из глубокого приседа; прыжки на одной ноге, друго
й толкая перед собой 

камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с разбега на с
оревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах 
с промежуточными 

прыжками и без них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой
; прыжки через обруч, 

вращая его как скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся ск
акалку с места; вбегание 

под вращающуюся скакалку - прыжок - выбегание; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ног
е, продвигаясь вперед, 

другой ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на н
осках; стойка на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием посередине палки, пролезанием в обруч, пр
иседанием и поворотом 

кругом; ходьба по гимнастической скамейке, приседая 
на одной ноге, другую 

пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой
 рейке гимнастической 

скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скам
ейке, на каждый шаг 

высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлоп
ок; прыжки на одной ноге 

вперед, удерживая на колени другой ноги мешочек с пес
ком; ходьба по шнуру, 

опираясь на стопы и ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и 

сохранением заданной позы; после бега, прыжков, кружения остановка и 

выполнение «ласточки». 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, 

создает условия для поддержания иниц
иативы и развития творчества, выполне

ния 

упражнений в различных условиях и комбинациях, испол
ьзования двигательного 

опыта в игровой деятельности и повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления м
ышц рук и плечевого 

пояса: поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и 

последовательное) вперед, в сторону, вверх, сгибание и ра
згибание рук; сжимание 

пальцев в кулак и разжимание; махи и р
ывки руками; круговые движения впере

д и 

назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: повороты корпуса вправо и влево из раз
ных исходных положений, 

наклоны вперед, вправо, влево из положе
ния стоя и сидя; поочередное поднимани

е 

и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и б
рюшного пресса: 

сгибание и разгибание ног, махи ногами из положения сто
я, держась за опору, лежа 

на боку, сидя, стоя на четвереньках; выпады вперед и в сто
рону; приседания у стены 

(затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются стены); 
подошвенное и тыльное 
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BBEpX K3 MIyOOKOro mpHcesa; MPBDKKA Ha ofHOM HOTe, JPYroi Tonkas mepen cobow 

KaMellIeK; IPEDKKY B JUIMHY M B BBICOTY C MeCTa U C pazbera Ha COpEBHOBAHHE, 

TIPEDKKM C KOPOTKOW CKaKalKoi: IPBDKKM Ha ABYX HOTax ¢ IPOMEXXYTOUHBIMU 

TIPEDKKAaMU U 6€3 HUX; MPBDKKK C HOTH Ha HOT'Y; 6er co CKaKaJIKoM; MPEDKKH uepe3 00pyd, 

Bpallas €ro Kak CKaKalKy; MPBDKKHM 4epe3 MIMHHYIO CKaKalky. npoberanue Io0x 

BpAIIAIOLIEHCs CKAKA/KOH, IPBDKKH Yepe3 Bpama}omy}oca CKaKaJKy C MecTa; BOeraHme 

I10J] BpALIAIOLIYIOCS CKaKaJKy — IPBDKOK — BEIGeranue; npoberanye MoJ BpALIAIOLIEHCS 

CKaKaJIKOW IapaMH. 

yIpaXHEHHS B PABHOBECHH: MOJNPBITMBAHNE HA OJIHOM HOre, IPOJBUIrasCh BIIEPEL, 

Apyroil HOro# KaTs Mepeln coBoil HaGUBHOM MSY; CTOMKA HAa HOCKax; CTOMKAa Ha OIHOH 

Hore, 3aKphplB II0 CHTHalIy TJasa; xonp0a 10 THMHACTHYECKOH cKameike, C 

repelardBaHieM I0CepeinHe MAJKH, POIC3aHUEM B 00pyu, [IpUCElaHHEM U IOBOPOTOM 

KpyroM; xois0a 10 TMMHACTHYECKOH ckaMelike, NpHcelas Ha OJHOW HOre, IPYryio 

IPOHOCS TPAMOM BIIepe] c6OKy cKameiiku; xoznsba Mo y3KOH peiike TMMHACTHYECKOH 

ckaMeiik TpsAMo H GokoM; xoasba 1o IMMHACTHUECKOH cKaMeliKe, Ha KaXIBId IIar 

BBICOKO MOJHMMAS NpPAMYIO HOTy M JieNas IOA Hell XJIOTOK; IPBDKKA Ha OJIHOM HOre 

BIIepes, YAEDXKMBas HA KOJEHH APYrod HOTM MELIOUEK C MECKOM; xonpba Mo LIHYpY, 

ONMpasch Ha CTOMBI M JIAJOHH; KPYXEHHE C 3aKpLITHIMHU r71a3aMH, OCTAaHOBKOM | 

COXpaHeHHEeM 3aJ[aHHOW IO3BI, TOC/Ie Gera, NpPBDKKOB, KPYXXEHHS OCTaHOBKa H 

BBITIOJTHEHUE <JTACTOUKMY. 

[Tenaror CIOCOOCTBYET COBEPLICHCTBOBAHMIO JIBUTAaTeIbHBIX HABBIKOB JeTel, 

CO372eT YCIOBHSA IS MOIEPKAHUS UHUIMATUBEI ¥ PAa3BUTHA TBOPHCCTBA, BHITIOJIHEHHS 

yHpaxXHeHHH B pa3iM4HBIX YCJIOBHSAX M KOMOHMHAIMAX, HCIIOJIB30BaHUs JIBUIATEIBHOIO 

OIBITA B UTPOBOH JI€ATEIBHOCTH H [IOBCEIHEBHOM XHU3HU. 

OG611epa3BUBaIOLINE YIIPAKHEHUS: 

yIpaXHeHWs A7 KHCTeH YK, PasBUTHS U yKPEILICHHMS MBILII PYK H ILUIEYEBOTO 

mosica: IOJHMMAHWe M  OIycKaHue pyK (OAHOBpEMEHHOE, [OO0HepeNHoe M 

rocjeaoBaTeNIbHOE) BIiepel, B CTOPOHY, BBEPX, crubanue ¥ pasrubaHue pyK; CXHMAaHHE 

anpLEeB B KyNaK ¥ Pa3XMMaHWe; MaXd U PHIBKU pyKaMH; KPYTOBbIC IBIKEHUs Bliepel U 

Ha3aJ[, YIPaXHEHHs [albYMKOBOH MMMHACTHKH; 

yIpaXKHeHWs I pasBUTHS M YKPEIUICHHs MBI CIMHBI H THOKOCTH 

[103BOHOYHHKA: [IOBOPOTH KOPILyca BIIPABO M BIEBO M3 Pa3sHBIX MCXOJHBIX TIOJIOXKEHUH, 

HAKITOHBI BIlepe]l, BPABO, BIEBO M3 MOJNIOXEHHA CTOS ¥ CHAS, 00HEpPELHOC MOJIHUMAaHKe 

M OIyCKaHUe HOT JIeXKa Ha CIIUHE; 

yIpaKHeHWs JUIs Pa3sBUTHA M YKDEIUICHHS MBI HOT H OprolHOro Impecca: 

crubanue 1 pasrubaHke HOT, MaX¥ HOraMH M3 MOJIOXKEHHA CTOs, AepXkach 3a oropy, Jiexa 

Ha GOKy, CH/If, CTOS Ha YeTBEPEHbKaX; BHINA/IBI BICPE/ U B CTOPOHY; IpUCENaHus Y CTEHbI 

(3aTHUIOK, JIONATKH, STOAMIBl M IIATKH KacaroTCs CTEHB!); MOJOLIBEHHOE U TBHLIBHOE 
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сгибание и разгибание стоп; захватывание предметов ступ
нями и пальцами ног, 

перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акц
ентом на качестве 

выполнения движений, в том числе, в парах, с предмета
ми и без них, из разных 

исходных положений, в разном темпе, с разным мышечным напряжением и 

амплитудой, с музыкальным сопровождением. Предлагает упражнения с 

разноименными движениями рук и ног, на ориентировку в пространстве, с 

усложнением исходных положений и техники выполнени
я (вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук
, перед собой и сбоку и 

другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и 

творчество детей (придумать новое упражнение или ко
мбинацию из знакомых 

движений). Разученные упражнения включаются в комплекс
ы утренней гимнастики, 

физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровител
ьной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих 

упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные 

формы активного отдыха и подвижные игры. Могут быть и
спользованы следующие 

упражнения, разученные на музыкальных занятиях: 
танцевальный шаг польки, 

переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседание
м и без, с продвижением 

вперед, назад а сторону, кружение, по
дскоки, приседание с выставлением ноги 

вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из
 двух-трех движений в 

сочетании с хлопками, с притопом, движениями ру
к, в сторону в такт и ритм 

музыки. 

Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, 

передвижении строем: быстрое и самостоятельное построен
ие в колонну по одному 

и по два, в круг, в шеренгу; равнение в колонне, шерен
ге; перестроение из одной 

колонны в колонну по двое, по трое, по че
тыре на ходу, из одного круга в несколько

 

(2-3); расчет на первый - второй и перестроение из одной шеренги в две; 

размыкание и смыкание приставным ша
гом; повороты направо, налево, кругом

; 

повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным иг
рам, 

поощряет использование детьми в самостоятельной деяте
льности разнообразных 

по содержанию подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, 

игр-эстафет), способствующих развитию психофизически
х и личностных качеств, 

координации движений, умению ориентироваться в пр
остранстве. 
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crubanue u pasruGaHue CTOIl; 3aXBaTHIBAHAE MNPEJAMETOB CTYIHSMH W MAJbLaMH HOT, 

fepeKiIaJpIBaHIe X C MECTa Ha MECTO. 

Tlefaror IIPOBOJIMT C AETbMH Pa3HOOOpasHbIe YIPaXHEHHs C aKUCHTOM Ha KauecTBe 

BLITTOJIHEHMS [JBHXKEHMH, B TOM 4MCJI€, B napax, ¢ IpeaMeTaMmu U 6e3 HHMX, U3 Pa3sHBIX 

HCXONHBIX TOJIOXEHHH, B pa3sHOM TEMIE, C PasHBIM MBILEYHBIM HAlpPDKEHAEM H 

aMIUTUTYJOH, C MY3BIKQIBHBIM  CONPOBOX/CHHEM. [Ipepnaraer ynpaxHEHHS C 

pasHOWMEHHBIMK [IBIKEHMSAMH DyK H HOT, Ha OPHEHTHDOBKY B IPOCTPAHCTBE, C 

YCIOXXHEHHEM HCXOJHBIX MOJOXEHUH M TEXHUKH BBIIOIHEHN (Bpamars 06pyd OIHOH 

pYKO# BOKPYT BEPTHKATBHOH OCH, Ha NpPeIIIeube M KHCTAX PYK, Tepe coboit u cOOKy H 

apyroe). Ilejaror mojiepxuBacT M MOOLIPSET HHUIUATHBY, CaMOCTOSTEIHOCTE | 

TBOpYECTBO JeTell (IpUAyMaTs HOBOE YNPAKHEHHE MM KOMOHMHAIMIO U3 3HAKOMBIX 

nBUKeHu#t). PasydenHsle yIpaXHEHH BKIIOYAIOTCSA B KOMILIEKCEHI yTpeHHe TMMHACTUKH, 

QU3KYTHTMHHYTKH B IpYTHe QOPMEI QH3Ky BTy PHO-03/J0POBHTEBHOH paboThl. 

PuTMuYecKasi THMHACTHKA! ’ 

MY3BIKQIBHO-PUTMUYECKUE  YIPOKHEHUS M KOMILIEKCHI 0011epa3BUBAIOLIMX 

yIpaXHEHHH  (PUTMHYECKOH rMMHACTHKHM) [eJaror BKIIOYaeT B  COAEpXaHHe 

UKy IETYPHBIX 3aHATHH, B GU3KYIBTMUHYTKH, YTPEHHIONO TMMHACTHKY, DPa3iIHYHBIE 

OpPMBI aKTHBHOT'O OT/BIXA Y MOJBUIKHBIE UIPEL. MoryT GbITh HCHIOIBE30BaHEI CIEAyIOIIHe 

yIpaXKHEHHs, pasyueHHble Ha My3bIKAIBHBIX 3aHATHAX: TaHIIEBAIBHBIA Iar IOJIBKY, 

epeMeHHbIi LIar, Iar ¢ MPUTOIOM, C XJIONKaMH, MOOHUEPENHOe BLIOpAChIBAHUE HOT 

Briepes B NPBDKKE, HA HOCOK, IPUCTABHOH Il ¢ MPUCEIAHUEM 6e3, ¢ IPOJIBHXEHHUEM 

Briepesl, HA3al a CTOPOHY, KPYy)XEHHE, MOJACKOKH, IHNPUCE/AHUE C BBICTABJIEHHEM HOTH 

BIepel, B CTOPOHY Ha HOCOK M Ha ILATKY, KOMOMHAIIMM M3 JBYX-TpeX IBIXKEHUH B 

COUETAHHA C XJOMKAMH, C IIPHTONOM, ABHXEHHAMH PYK, B CTOPOHY B TaKT W pUIM 

MY3BIKH. 

CtpoeBble yIpaXXHEHHS: 

[learor  COBEPIICHCTBYET HABEIKM JieTel B IIOCTPOEHHH, TIEPECTPOCHHH, 

IepeIBIKEHHH CTPOEM: GBICTPOE M CAMOCTOSTENBHOE NIOCTPOCHHS B KOJIOHHY IO OHOMY 

¥ 10 1Ba, B KPYT, B IIEPEHTy; PaBHEHHE B KOJIOHHE, LIEPEHTe; NePECTPOCHHUE 13 OIHOM 

KOJIOHHBI B KOJIOHHY 10 JIBO€, [0 TPOE, 10 YeTHIPe Ha XOJy, U3 OJIHOTO Kpyra B HECKOILKO 

(2-3); pacueT Ha TepBbIH — BTOPOH M MEPECTPOCHUE M3 OHOM IIIepeHrd B JIBE; 

pasMBIKaHHEe M CMBIKAHHE MPUCTABHBIM IIAroM; NOBOPOTHI HarpaBo, HaleBO, KPYrom; 

TI0BOPOTEHI BO BpeMs X0b0BI Ha yriaxX IUIOMaIKH. 

2) TTomBrXHbIE MIPBL: EAAror MPOIODKAET 3HAKOMUTD JeTel IOABMXHBIM UIPaM, 

[IOOLIPSIET HKCIIOJIb30BaHKE JAETbMH B CaMOCTOSTENBHOM HeSTENbHOCTH Pa3sHOOOpPasHbIX 

10 COIepXAHUIO MOABIXHBIX MIP (B TOM duCie, HIP C 37IEMEHTaMH COPEBHOBaHMS, 

urp-actader), crocoOCTBYIOIIMX Pa3BUTHIO IICUXO(QU3HUIECKHX M JIMYHOCTHBIX KauecTB, 

KOOP/MHAIMY JBHKEHUH, YMEHHMIO OPHEHTUPOBATECA B IPOCTPAHCTRE. 
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Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей; побужд
ает проявлять смелость, находчивость, 

волевые качества, честность, целеустремленность. Поощряет творчеств
о детей, 

желание детей придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

импровизировать. Продолжает воспитывать
 сплоченность, взаимопомощь, чувство 

ответственности за успехи и достижения
 команды, стремление вносить свой вкла

д в 

победу команды, преодолевать трудности. С
пособствует формированию духовно

нравственных качеств, основ патриотизм
а и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, 

которые проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от 

имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических 

особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение; знание 4-5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг
 другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча); перебрасывание мяч
а друг другу двумя руками от груди, 

стоя напротив друг друга и в движении; лов
ля летящего мяча на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у п
ола и тому подобное) и с разных сторон; 

забрасывание мяча в корзину двумя руками
 из-за головы, от плеча; ведение мяча 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь
 и снова передвигаясь по сигна

лу. 

Элементы футбола: передача мяча друг дру
гу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте; ведение мяч «змейк
ой» между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в воро
та, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой,
 

не отрывая её от шайбы; прокатывание шайб
ы клюшкой друг другу, задерживание 

шайбы клюшкой; ведение шайбы клюшко
й вокруг предметов и между ними; 

забрасывание шайбы в ворота, держа клюш
ку двумя руками (справа и слева); 

попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с м
еста и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракетко
й на сторону партнера без сетки, 

через сетку, правильно удержи
вая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготови
тельные упражнения с ракеткой и 

мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рук
ой, ракеткой с ударом о пол, о стену); 

подача мяча через сетку после
 его отскока от стола. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обуча
ть детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физк
ультурных занятий на свежем воздухе в 
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[lemaror TMOJAJAEPXXUBAET CTPEMJICHHUE JeTell CaMOCTOSITENbHO OpraHM30BbIBATH 

3HAKOMBIE TIOJBMIKHBIE MIPBl CO CBEPCTHHMKAMH, CIPaBEIMBO OLICHHBAaTh CBOH 

pe3yJbTaThl ¥ pe3yJIbTaThl ToBapueit; O6YXKAaeT MPOSBIATE CMENOCTh, HAXOTMBOCTE, 

BOJIEBBIC KauyecTBa, 4eCTHOCTh, LEJICYCTPEMJICHHOCTD. TToommpsieT TBOPYECTBO AETeH, 

JKenaHue JeTeil  NpUAyMbIBaTb  BapUaHTBL  HUID, KOMOMHMpPOBaTh  JIBH)KCHHMA, 

MMIIPOBM3KMPOBaTh. IIpOJOKACT BOCIUTHIBATE CIUIOYEHHOCTbh, B3aMMOIIOMOIIb, 1yBCTBO 

OTBETCTBEHHOCTH 32 YCIIEXH ¥ JOCTIKCHHS KOMaH/Ibl, CTPEMJICHHE BHOCHTE CBOIf BKJIAJ B 

nobendy KOMaHABI, MPeoaoNeBaTh TPYAHOCTH. Cnioco6cTByeT (OpMHUPOBaHUIO TyXOBHO- 

HpABCTBEHHBIX Ka4eCTB, OCHOB NaTPHOTHUIMA 1 rpaXkIaHCKOH WIECHTUYHOCTH. 

3) CiopTMBHBIE WIDBI: T€aaror obyuaeT [eTeil >JeMeHTaM CIOPTHBHBIX HID, 

KOTOpble TMPOBOAATCS B CIOPTUBHOM 3ajie MWK Ha IomaJKe B 33aBUCHUMOCTH OT 

MMEIOLIMXCS YCIOBME 1 OCOpYNOBaHM, 2 TaKKe PeriOHaNBHRIX U KIMMaTHYECKUX 

0CcOOEHHOCTEH. 

Toponku: 6Gpocanue OuTbl COOKY, OT IUICHa, 3aHHMAd NpaBWIBHOE HCXOIHOE 

nonoxkenue, 3HaHue 4-5 duryp, BHIGMBaHHE TOPOAKOB C IIONyKOHa M KOHa IIpH 

HauMeHBIIEM KOJIHMIECTBE OGPOCKOB OUT. 

JneMeHTHl OackeTbona: mepejada Ms4a Apyr ApYTY (DByMs. pyKamH OT TpYAH, 

olHOI pyKoll OT TIeua); mepedpackiBaHue MAda Apyr ApYTY IOBYMs pyKamu OT TPYAH, 

CTOS HAIPOTHB APYT APYTa U B ABHXKCHHMM, JOBILI JIETAIIETO Ms4a Ha pasHoM BhICOTE (Ha 

ypOBHeE TPY/H, HaJl FOJIOBOH, c60Ky, CHH3Y, Y 110J1a X TOMY nogo6Hoe) U ¢ pa3HBIX CTOPOH, 

3a6packIBaHKe MAua B KOP3MHY ABYMS pPyKamu H3-33 rOJIOBEI, OT IUTeYa; BeJeHUE MsA4a 

OfHOJ pyKoO#, nepenaBas €ro u3 oqHOM pPyKH B ADYrylo, IHepeJBUrasch B pasHbIX 

HAaTpaBJICHMSX, OCTAHABIMBAsACH ¥ CHOBA IIEPEBUTAACH I10 CUTHAIYy. 

DnemenTsl GyrOona: mepepada Ma4a Ipyr ApYry, oTOMBAs ero NpaBoi M JIEBOH 

HOroi#f, CTOS Ha MecCTe; BeACHUE MAY «3MeiiKoi»y MeXIy pacCTaBleHHBIMH NpEAMETaMHu, 

[onafaHue B IpeaMeThl, 3abuBaHye MA4a B BOPOTA, UIPa 110 YIPOLIEHHEIM [IPaBiIaM. 

JneMeHThI XOKKes: (0e3 KOHEKOB — Ha CHETY, Ha TpaBe): BefieHHe MAHOBI KITFOILIKOM, 

He OTphIBas €€ OT IIAHObI; MPOKATHIBAHUE 1afi0Bl KJIIOUIKOM ApPYT APYrY, 3a1epXUBaHUE 

malibel KIIOMKOM; BeleHWe MaiObl KITIOUIKOH BOKPYT NPEAMETOB H MEXIy HUMHU, 

sabpaceiBaHie Mai6el B BOpOTa, ACpXKa KIIOLIKY IBymMs pykamu (cmpaBa H clieBa); 

[orazaHye maitGoil B BOPOTa, yapss [0 Hel ¢ MecTa U Mocie BeZICHUA. 

BajMUHTOH: TepebpacsiBaHUE BOJIaHa PaKeTKO} Ha CTOPOHY MapTHEpa 6e3 CeTKH, 

yepes CETKY, IIPABUIIBHO YIEPKNBAs PAKETKY. 

")IeMeHTbl HACTOJBHOTO TEHHKCA: TOATOTOBUTEIIBHBIE YIPAKHEHUA € paKeTKO# U 

Ms4oM (roaOpackIBaTh ¥ JIOBUTh M OIIHO} PYKOH, PaKETKO# C yAapoM O 0L, 0 CTEHY); 

ojadya Msua yepes ceTKy Mocie ero OTCKoKa oT CToJa. 

4) CiopTHBHBIE YTPaXHEHHS: TEJaror npojobxact obyuarh JeTeil CHOPTHBHBIM 

yIpaKHeHUSM Ha TIPOryJIKe WX BO BPEMS U3KyJIBTYPHBIX 3aHATHI HA CBEXEM BO3/yXE B 
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зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических 

особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании н
а санях на 

скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки 
за спину 

500-600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных условий; 

попеременным двухшажным ходом (с палками); повороты переступанием в 

движении; поднимание на горку «лесенкой», «ёлочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходног
о положения 

на коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного положения
; скольжение на 

двух ногах с разбега; повороты направо и налево во время скольжен
ия, торможения; 

скольжение на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кру
гу, змейкой, 

объезжая препятствие, на скорость. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, ск
ольжение на 

груди и спине, двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с надувной 

игрушкой или кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10-15 м); упражнения 

комплексов гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет 

и закрепляет представления о факторах, положительно влияющих н
а здоровье, роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах 
спорта (санный 

спорт, борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортив
ных событиях и 

достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту 

представления о профилактике и охране здоровья, правилах безо
пасного поведения 

в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, играх-эстафетах, 

взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастиче
ской 

палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, 

оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. Приучает детей 

следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать 

элементарную первую помощь, оценивать сво
е самочувствие; воспитывает чувство 

сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает 
стремление детей 

заботиться о своем здоровье и самочувствии других людей. 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники 

(2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников 

предусматривают сезонные спортивные упра
жнения, элементы соревнования, с 

включением игр-эстафет, спортивных игр, на базе ранее освоенн
ых физических 

упражнений. 
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3aBHCHMOCTM OT MMEIOIIMXCA YCJIOBHH, a TaKXe PErHOHANBHBIX M KIMMATHIECKHX 

0cOoOEHHOCTEH. 

KaraHue Ha caHKaX: MIPOBble 3aJaHHsA M COPEBHOBAHMA B KaTaHMH Ha CaHAX Ha 

CKOpOCTb. 

Xoapba Ha JBDKaX: CKOJB3SMIAM IIAroM IO JIbDKHE, 3aJI0KHUB PYKH 32 CIHHY 

500-600 MeTpoB B MeMICHHOM TeMIle B 3aBMCHMOCTA OT MOTOIHBIX yCIIOBHIA; 

NOMepPEMEHHBIM  JIBYXIIAXHBIM  XozioM (¢ [aJKaMK); I[IOBOPOTHI IIEPECTYHMaHUEM B 

JIBIKEHUH, IOJHAMAHNE Ha FOPKY «JIECEHKOMH», «EIOUKOM». 

KaTaHue Ha KOHBKAX: yJepXKaHHE PaBHOBECHs U IPHUHATHE HCXOIHOIO NMOJIOKCHHS 

Ha KOHBbKaxX (Ha CHery, Ha JIby); IPHUCEeJaHus M3 UCXOJHOrO MOJN0XKEHU; CKONILKEHIC Ha 

JBYX HOTax ¢ pasbera; IOBOPOTHI HAIIPABO M HAJIEBO BO BPEMS CKOJIBXKEHMS, TOPMOXXEHH, 

CKOJIbKCHHE Ha IIPaBOH U JIEBOH HOTE, MOTIEPEMEHHO OTTAIKHBAsACE. 

KaTaHHe Ha JBYXKOJIECHOM BEJOCHIIE]E, CAMOKaTe: 110 PAMOH, 10 KpYTy, 3MEeUKOH, 

06be3Kas MPEenITCTBUE, Ha CKOPOCTb. 

IInaBaHue: MOrpyXeHUE B BOAY C TOJIOBOH ¢ OTKPBITBIMH IJ1a3aMH, CKOJIBXEHUC Ha 

TpyIH M CIIMHE, ABHras HOramH (BBEpX — BHH3); IPOILTGIBAHKE B BOPOTIA, C HaJyBHOH 

MIPYIIKOM MM KPyrOM B PYKax U 0e3; IPOM3BOJIBHBIM CTHIEM (ot 10-15 M); ynpaxHeHH 

KOMILIEKCOB IHAP0aspobuKH B Bojie Y 6opTHKa 1 6e3 OmopHL. 

5) opMEIpPOBaHKE OCHOB 310pOBOro 06pasa XKU3HM: Melaror pacIMpseT, yTOTHACT 

U 3aKpeIULIeT NpeACTaBIeHns O (aKTopax, MOJOKUTENBHO BIHAIOMINX Ha 3A0POBLE, ponu 

u3HUecKol KyTbTYpBI H CTIOPTa B yKPeIICHHH 3/10pOBbS; PasHEIX BiJax CIIOpTa (caHHBIA 

croptT, 60psda, TEHHMC, CHHXPOHHOE IUIaBaHHE U IpyTHe), CIOPTHBHEIX COOBITHAX M 

JOCTHKEHHMSIX ~ OTEUECTBEHHBIX CIOPTCMeHOB. JlaeT  JOCTYMHBIE MO  BO3pACTy 

TIpeJICTABIEHAS O MPOQHIAKTHKE U OXPaHe 310POBbA, IPABAJIAX 6€e301aCHOTO MOBEJICHUS 

B IBHraTebHOH JesTenbHOCTH (IpH aKTMBHOM Oere, MpBDKKaXx, urpax-scTaderax, 

B3aUMOJIEHACTBUM C IAPTHEPOM, B HIPax U YHPAXHEHUSX C MAIOM, TMMHACTUYEeCKOR 

[ANKOH, CKaKaIKoM, 06pydueM, MNpeIMETaMH, HONb30BAHMM CIIOPTUBHEL HHBEHTAPEM, 

o6opy/oBaHKEM), BO BpeMs TYPHUCTCKMX MPOLYJIOK H skckypeuit. Ilpuydaer jaeted 

CIeIUTh 33 CBOEH OCAaHKOW, (OpMHpyeT NpEACTaBICHHE O TOM, KaK OKasIBath 

3/IeMEHTApHYIO NEPBYI0 TIOMOIIb, OLEHUBATh CBOE CaMOyBCTBHE, BOCIATARIBACT YyBCTBO 

COCTpaJaHUs K JIOMIM C OCOOEHHOCTSMH 310pOBbSl, MOMICPXKUBACT CTpeMJICHHE JETEi 

3a6OTHUTHCS O CBOEM 3I0POBBE U CAMOUYBCTBUH JAPYTHX JIOJCH. 

6) AKTUBHBIN OTABIX. 

@u3KyJIsTypHblE TpPa3JHAKA M JIOCYTM: T€Jarord OpraHU3yIOT Ipas{HHKH 

(2 pasa B rof, IPOJODKUTENBHOCTBIO HE Gonee 1,5 uacos). ConepxxaHue Npa3HHUKOB 

IpeyCMaTPUBAIOT CE30HHBIE CIIOPTHBHBIE YIPXKHCHUSA, SJEMEHTHI COpeBHOBAHHS, C 

BK/TIOYEHHEM MIP-3CTadeT, CIIOpTHBHBIX UIP, Ha 0ase paHee OCBOCHHBIX GHU3HIECKUX 

yIpaXHEHHUH. 
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Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 40-45 минут. 

Содержание досуга включает: подвижные игры, в том числе, игры народов Ро
ссии, 

игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, импровизацию, 

танцевальные упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоров
ому 

образу жизни, должны иметь социально-значимую и патриотическую тема
тику, 

посвящаться государственным праздникам, ярким спортивным событиям и 

достижениям выдающихся спортсменов. 

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует 

оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и ту
ристские 

прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможнос
тей 

дополнительного сопровождения и организации сани
тарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну стор
ону 

составляет 35-40 минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время 

непрерывного движения 20-30 минут, с перерывом между переходами не менее 

1 О минут. В ходе туристкой прогулки с детьми проводятся подвижные игры и 

соревнования, наблюдения за природой родного края, ознакомление с памя
тниками 

истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о 

туризме, как форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах т
уризма, 

правилах безопасности и ориентировки на местности: правильно по погоде 

одеваться для прогулки, знать содержимое походной аптечки, уклады
вать рюкзак 

весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на дно, скручивать валиком и 

аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, прод
укты, мелкие вещи, игрушки, 

регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, набл
юдать за 

природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на мес
тности, 

оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении 

препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время 

туристской прогулки. 

22.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ц
енностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценнос
ти и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благ
ополучия 

человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний 
в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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Jlocyr opranmsyetcs -2 pasa B Mecsll BO BTOPOW IOJIOBHHE JHA 

IPEUMYILECTBEHHO Ha CBEXEM BO3AyXe, IPONOJDKAUTENLHOCTBIO 40-45 MUHYT. 

CozepxaHue J0Cyra BKIIOYaeT: IOABWKHBIE UIPBI, B TOM YHCIIE, UTPBI HAPOJIOB Poccun, 

UrPBI-3cTadeTHhl, MY3bIKJIEHO-PUTMHYECKHE yIpakHEHUS, HUMIIPOBH3ALIHIO, 

TaHIleBAJLHBIE YIIPAXKHEHUS, TBOPYECKHE 3a/laHMA. 

Jlocyrd ¥ Tpa3gHUKY HANpaBIeHBl HA PelleHue 3ajay IPHOOIICHHS K 310POBOMY 

06pasy XH3HH, NODKHBI MMETh COLHMAIbHO-3HAYMMYIO U NaTPUOTHHECKYIO TEMATHKY, 

[IOCBALIATECS TOCYJApCTBEHHBIM Mpa3[HHKaM, SPKHM CIIOPTHBHBIM COOBITHAM H 

JNOCTHKEHHUAM BBIIAIOIINXCSA CIIOPTCMEHOB. 

Jluu 370pOBbs: MPOBOAATCS | pas B kBaprain. B 3TOT I€Hb MEAAror OpraHu3yeT 

03/10POBHTEIEHEIE MEPOIPHATHA, B TOM YHCiIe (QU3KYIbTYPHBIE JOCYTH, U TyPUCTCKHE 

IPOTYJIKH. 

TypHCTCKHE MPOTYIKHA ¥ 3KCKypPCHH OPTaHM3YIOTCS NPH Halnuduu BO3MOXKHOCTEH 

JIOTIOJTHUTENHHOTO COIPOBOX/ICHHS M OpTaHU3allii CAHUTapHbIX CTOSHOK. 

[legaror opraHu3yeT NelIEXOJHbIE NMPOryJKH. Bpems mepexona B OJHY CTOPOHY 

cocTaBsieT 35-40 MuHYT, ofIIas NMPONOKHTENLHOCTE He Oonee 2-2,5 yacoB. Bpems 

HempepsiBHOro aBmkeHms 20-30 MHHYT, ¢ MEPEpHIBOM MEXIY NepexolaMmu HE MEHee 

10 MuHYT. B XoZle TYPHCTKOH MpOTYJIKHM C J€TbMH NPOBOATCH IOABIKHBIC HIPHI H 

COpEeBHOBaHHs, HAGMOAEHHs 33 IPUPOAOA POJHOIO Kpas, O3HAKOMIICHHE C MaMATHUKAMH 

HCTOpHH, 60eBOH M TPYIOBOH CIaBbI, TPYAOM JIOJEH PasHBIX npodeccuil. 

Jlis OpraHM3alMM JETCKOTO TypH3Ma Meiaror (OpMHpYeT NPEACTAaBICHUS O 

TypusMe, Kak (opMe aKTHBHOTO OTABIXa, TYPHCTCKMX MapiupyTax, BUAAX TypH3Ma, 

mpaBHiax 6e30MacHOCTH ¥ OPHEHTHPOBKM HA MECTHOCTH: MPaBHJIBHO 110 IOTOAC 

ofleBaThcsl ISl MPOTYJIKH, 3HATh COIAEPKHMOE NMOXOIHOM aNTe4KH, YKIalAbBaTh PIOK3AK 

secom oT 500 Tp. 0 1 kr (Gosee TsXKenble Bl KIacTh Ha IHO, CKPYYHBaTh BATUKOM H 

aKKypaTHO YKJIabIBaTh 3allacHble BELIM M KOBPHK, NMPOJYKTHI, MEJIKHE BCIIM, UIPYILIKH, 

pery;IMpoBaTh JSIMKH); IIPEONOJIEBATh HECIOXKHbIE NPEIATCTBIA Ha IIyTH, HabmoaaTh 3a 

NpUpPOIOH M HUKCHPOBATh PE3yJbTAaTHl HaOMOJCHHH, OPHEHTHPOBATECA HA MECTHOCTH, 

OKa3blBaTh TIOMOIIb TOBapHINy, OCYLIECTBIATH CTPAaXOBKy TIpH  IPEOJOICHHH 

NIPENATCTBUH, COOMONATh NpaBHjia TMIMEHBl H 6e30macHOro IMOBEJEHUs BO BpeMs 

TYpPUCTCKOM ITPOTYJIKH. 

22.8. PemieHre COBOKYIHBIX 3aJay BOCHHTaHMA B paMKax o6pa3oBaTeIbHOM 

obnactu «@Pu3MUECKOoe PA3BUTHE» HANpPAaBIeHO Ha MpPHOOIIEHHE JETeHd K LEHHOCTAM 

«Ku3HbY», «310pOBBE», UTO IPEIIIOIAracT: 

BOCIIHTAHHE OCO3HAHHOTO OTHOLIEHMS K YKU3HH KaK OCHOBOIIOJIOXKHOH LEHHOCTH H 

3/JOPOBBIO KaK COBOKYIIHOCTH ()M3HYECKOro, JyXOBHOTO M COLHAIBHOTO OJ1arononyyus 

YeJIOBEKa,; 

dopmupoBanne y pebGE€HKa BO3pacTOCOOOpa3HBIX MPEICTABIEHAN M 3HAHMHA B 

o61acTH QU3MUECKOH KyIbTYPBI, 3/I0pOBbs ¥ 6€30MaCcHOr0 o0pasa KU3HHY, 
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становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

23. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Федеральной программы. 

23.1. ДО может быть получено в ДОО, а также вне её - в форме семейного 

образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка7• 
23 .2. Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных 

организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

23.3. При реализации образовательных программ дошкольного образования 
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение8, исключая 
образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

а также работа с электронными средствами обучения при реализации Федеральной 

программы должны осуществляться в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

7 Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
8 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию> 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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CTAHOBJIEHME 3MOLMOHANBHO-IIEHHOCTHOTO OTHOIIEHHS K 370pOBOMYy 00pasy 

XKU3HH, (QHM3MYECKMM YNPAKHEHHUAM, IOABKXXHEIM HIPaM, 3aKalMBaHMIO OPraHM3Ma, 

TUTHEHNYeCKHM HOpMaM M IIpaBHIIaM; 

BOCIIUTaHUE aKTHBHOCTH, CaMOCTOSITENTbHOCTH, CaMOyBa)XKeHH, 

KOMMYHHKab€eNbHOCTH, YBEPEHHOCTH M APYTHX JIHYHOCTHBIX KaYeCTB; 

npuobIeHne AeTedl K IEHHOCTSIM, HOPMaM M 3HAaHMSM (DU3MYECKOM KYJIETYPhI B 

HeX UX GU3MYECKOTrO pa3BUTHA M CAMOPA3BHUTHS; 

(dopMupoBaHue y peOEHKa OCHOBHBIX MMI'MEHHYECKHX HaBBLIKOB, IPEICTABIEHHH O 

3JI0pOBOM OOpa3e XU3HH. 

23. BapuaTuBHble (OpMBI, CIIOCOOBI, METOABI M  CPEACTBA  pealu3alHu 

®denepanabHON IPOrpaMMBI. 

23.1. IO moxet 6biTh momydeHo B JJOO, a Takxe BHe €€ — B (hOpMe CeMEHHOro 

obpazoBanus. @Popma mnomydenus JIO onpenpensercs poAMTENSIMH  (3aKOHHEIMM 

IpeACTaBUTENIIMH) HecOBepLICHHONETHero obyuaromierocs. IIpu BeIOOpe poaMTENIMH 

(3aKOHHBIMH ~ TIPEJCTaBUTEJISIMH) HECOBEpIIEHHONETHEr0 oOyuaromerocs (OpMEI 

MOJTyYeHHs JOIIKOIBHOTO 06pa30BaHMs YIHTHIBAETCS MHEHHE peO&HKa . 

23.2. ObOpa3oBaTenbpHasi OpraHM3allis MOXET HCIONB30BaTh CETEBYIO (opMmy 

peanuzauuu obpa3oBarensHEIX mnporpaMM JIO © (MIH) OTAEIBHBEIX KOMIIOHEHTOB, 

IpedyCMOTpeHHBIX oOpa3oBaTenbHEIMU MporpammaMu. CereBas (opMa obecreuuBaeT 

BO3MOXHOCTb OCBOEHHS oOydarommmucs obpasoBaTensHeIx mporpamm IO ¢ 

HCIIOJIb30BaHUEM pecypcoB HECKOJIBKUX OpTraHH3aIHid, OCYILECTBISAIOINX 

0o0pa3oBaTEeNbHYIO JEATeNBHOCTh, a TaKXe C HCIONb30BAaHHEM pECYpPCOB HHEIX 

opraHu3anuii (opraHu3aluy KyJIbTyphl, GU3KYIETYphl H CIIOPTa M JIPYTHE OpraHH3aliH, 

obnagaromue pecypcamH, HEOOXOAMMBIMH [UIS OCYIIECTBJICHHUS OOpa3oBaTeIbHOM 

IesITEeIbHOCTH 10 COOTBETCTBYIOIIUM 00pa3oBaTeNbHBIM IpOrpaMmaM), C KOTOPBIMH 

yCTaHaBJIUBAIOTCS OTOBOPHbIE OTHOILEHMSI. 

23.3. Ilpn peanusamuu o6pa3oBaTENbHBIX HPOrpaMM JIOILKOIEHOrO 06pa3oBaHUSA 

MOTYT HCIONB30BaTECS pa3NHyHble O0pa30BaTeNbHBEIE TEXHOJOTMH, B TOM YHCIIE 

IMCTaHIIMOHHEIE O06pa30BaTeNbHbIE TEXHOIOTHH, JIeKTPOHHOe ObyueHHe', HCKIIouas 

oOpa3oBaTeNbHEIE TEXHONOTHWH, KOTOpble MOTYT HAaHECTH BpeJ 3I0pPOBBIO JETeil. 

[lpuMeHeHHe 3JIeKTPOHHOro 00y4YeHUs, TUCTAaHIMOHHBIX 00pa30BaTeIbHEIX TEXHOJIOTHIA, 

a Takxe paboTa ¢ AMEKTPOHHBIMH CpeICTBaMH 00ydeHHs npH peanuzanuu DenepaibHOi 

IpOrpaMMbl  JIOJDKHBI ~ OCYIIECTBIATBCA B COOTBETCTBHH C  TpeOOBaHHUAMH 

CI12.4.3648-20 u CanlluH 1.2.3685-21. 

"Yacts 4 cTaThh 63 DeaepatbHOro 3akona ot 29 Aekabpa 2012 r. Ne 273-®3 «O6 o6pazoBannn B Poccuiickoit demeparmim» 

(CoGpanme 3akoHonarenscTBa Poccniickoii @enepanmn, 2012, Ne 53, ct. 7598). 

¥ YacTs 2 cratem 13 denepansHoro 3akoHa ot 29 neka6ps 2012 r. Ne 273-®3 «O6 obpasopanny B Poccuiickoli denepamnmy 

{Cobpanue 3akoHoAarenbcTBa Poccuiickoit deaepanun, 2012, Ne 53, ct. 7598). 
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23.4. Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 
программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 
спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение 
имеют сформировавшиеся у 'педагога практики воспитания и обучения детей, 
оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 
применительно к конкретной возрастной группе детей. 

23.5. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 
реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца- 1 год): 
непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, 
хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия 
с предметами); 

речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 
слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 
движения на основе подражания, музыкальные игры); 

2) в раннем возрасте (1 год- 3 года): 
предметная деятельность ( орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет 

из кружки и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 
упражнения, простые подвижные игры); 

игровая деятельность ( отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры 
с дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 
речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 
мелкого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 
подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально

ритмические движения). 
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23.4. @opmBI, crOCOOBI, METOZBI M CPEACTBA  pear3aly DenepanbHoit 
IIPOTPaMMEI  TIEAAror ONpEAEIseT CaMOCTOATENIbHO B COOTBETCTBHHM C 3a]auaMH 
BOCIIMTaHMA M OOYYeHUs, BO3DACTHHIME M HHAMBUIYAIGHBIME OCOGEHHOCTAMH JETel, 
cienudHKOA mx 06pasoBaTenbHbIX IOTPeGHOCTeH U HHTepecoB. CYIECTBEHHOE 3HAYCHHE 
MMEIOT C)OPMHPOBABIINECS y TEAarora NpPAaKTHKM BOCIHTAHUS H oOyueHus JeTei, 
OLIEHKA PEe3yJIbTATHBHOCTH (OPM, METOJOB, CPEACTB 06pPA30BATEIHLHON AESTENHHOCTH 
IIPUMEHHUTENIBHO K KOHKPETHOM BO3pacTHOM IpyIie JeTei. 

23.5. Cornacio ®I'OC JIO memaror MOXeT MCTONB30BAaTh pa3IMYHBIE dbopMeI 
peanuzauny OenepanbHOR IPOrpaMMEI B COOTBETCTBUH C BHIOM AETCKOM eSTelbHOCTH 1 
BO3PACTHBEIMH OCOOEHHOCTAMH JETEH: 

1) B MnagenyeckoM Bo3spacte (2 Mecsina — 1 rox): 

HENIOCPEJCTBEHHOE 3MOLIMOHAILHOE OOIIEHHE CO B3POCIIBIM; 
JABUTaTelIbHAs ~ AEATENbHOCTh  (IIPOCTPaHCTBEHHO-NPEJMETHEIE IepeMeleHNUs, 

XBaTaHUe, [I0JI3aHHe, X0b0a, TAKTHILHO- ABHUI'aTEILHbIE UIPEI); 
[IP€AMETHO-MAHUITYIATHBHAS JEATEIbHOCTH (OPYIUIMHEIE M COOTHOCSILUE ACHCTBHUS 

C IpeAMETaMH); 

pedeBasi (CilyllaHue U MOHHUMAHHE PEYH B3POCIOro, TyleHHe, JeHeT H IepBble 
CJI0Ba); 

SJIEMEHTapHas MY3BIKIbHAS [EATENIBHOCTh (CIyIIAaHHE MY3BIKH, TAHIEBAIbHEBIC 
ABHXXCHHS Ha OCHOBE IIO/IPaXXaHUsI, My3bIKAJIbHbIE UIPEI); 

2) B panHeM Bo3pacte (1 rox — 3 rozga): 

NpeJMeTHasl JesATeIbHOCTE (OpYAUHHO-IIpeIMETHbIE JEHCTBUS — €CT JIOXKKOM, MbeT 
U3 KPYXKKHU U APYToe); 

3KCNIEPUMEHTUPOBAHHE C MaTepHalaMUd M BellecTBaMM (IIECOK, BOJAA, TECTO H 

ApyTHue); 
CHTYaTHBHO-/IEJIOBOE OOILEHHE CO B3POCIBIM M OMOUMOHAILHO-IPAKTHYECKOE CO 

CBEPCTHHMKAMH IIOJl pYKOBOACTBOM B3POCJIOTO; 

ABUTaTEIbHAS ~ JCATENBbHOCTh  (OCHOBHBIE  ABHXKEHHs, OOLIEpa3BHBAIOIINE 

YIIPaXXHEHMSI, IPOCThIE IIOABIKHBIE UIPEI); 

MIPOBasi AeATEIBHOCTh (OTOOpa3UTENbHAS H CIOXKETHO-0TOOpA3UTEIbHAS UTPa, HIPhI 

C IMIAaKTHYECKUMH UIPYLIKaMH); 

peyeBas (OHMMaHUE PEYH B3POCIIOro, CIYIIAHUE M MOHHMAaHUE CTUXOB, AKTHBHAS 

peub); 
M300pashTenbHas JeATeNbHOCTh (DHCOBaHWe, JIeKka) M KOHCTPYHPOBaHHE U3 

MEJIKOTO ¥ KPYITHOTO CTPOHTEIEHOTO MaTeEPHAIa; 

CaMoOOCIly)XMBaHHE M JJIEMEHTapHble TPYAOBbIE EHCTBMA (YOMpaeT HIpyLIKH, 
NIOJMETAET BEHUKOM, NIOJIMBAET LIBETHI U3 JIEHKU U ApYroe); 

My3bIKaJlbHas AESTEeNbHOCTD (CIyMIAHHe My3bIKH U HCIIOHATEILCTBO, My3EIKAIbHO- 

PHUTMHUYECKHE IBHIKEHHUS ). 
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3) в дошкольном возрасте (3 года- 8 лет): 

игровая деятельность ( сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно

деловое ); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

23.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной 

программы педагог может использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

23 .6.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 
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3) B gomKoisHOM Bo3pacte (3 roxa — 8 neT): 

UIpoBas JeATeNbHOCTh (CIOKETHO-DONIeBasi, TeaTpalu30BaHHAsd, PEXUCCEpCKad, 

CTPOHTENBEHO-KOHCTPYKTHBHAS, IUIAKTHYECKAs, IOIBIKHAS U JIPYTHE); 

oOIIeHHe CO B3POCIBIM (CHTYaTHBHO-ENOBOE, BHECHTYaTHBHO-IIO3HABAaTENILHOES, 

BHECHTYATHBHO-JIMYHOCTHOE) M CBEPCTHHKaMM (CHTYaTHBHO-JEJIOBOE, BHECHUTYaTHBHO- 

JIETIOBOE); 

pedeBas JEATENHHOCTh (CIyIIaHHE peuM B3POCIOro M CBEPCTHHKOB, aKTHBHAS 

[AHATOrMYecKas ¥ MOHOJIOTHYECKas Peyb); 

[I03HABATEILHO-UCCIEN0BATENbCKas AeATENbHOCTD U IKCIIEPUMEHTUPOBAHHE, 

uzobpasuTenbHas ~ OEATENBHOCTh  (PMCOBaHHe,  JIETKa, anIIMKalus) | 

KOHCTPYMPOBaHUE U3 Pa3HBIX MaTEPHANIOB N0 00pasily, YCIOBHIO ¥ 3aMBICITY pebEHka; 

JBHraTeNbHAs AeSTeNbHOCTh (OCHOBHBIE BUIBI JBIKEHMH, 00lIepa3BUBAIOIIME U 

CHIOPTUBHbIE YIPAKHEHHUs, TIOABHXHBIE U SJIEMEHTBI CIIOPTUBHBIX UIP H JIpyrHe); 

JJleMeHTapHas TpYJAOBas LEATENBHOCT (CaMOOOCTyXHMBaHHE, XO3AHCTBEHHO- 

GBITOBO# TPy, TPY/ B IPUPO/IE, PYYHOM TpyH); 

My3BIKalbHAS ~ AESTeNBHOCTh  (ClyllaHWe ¥ TOHUMaHHE  MY3BIKAJIBHBIX 

IIpOU3BE/IEHUH, IEHHe, My3BIKAbHO-DATMUYECKHEe [BIWKEHUsS, Wrpa Ha JETCKHX 

MY3bIKaJIbHBIX HHCTPYMEHTAX). 

23.6. i JOCTHXKEHHS 3a/lauy BOCHMTAHHSA B XOJ€ peajlM3aluH ®denepanibHON 

TIIPOrpamMMBI IIeIaror MOXKET MCIIOb30BATh CIISAYIOIIHe METOBL! 

OpraHM3alluK ONBITA [IOBEACHUS H NEATENBHOCTH (NPUYHYEHHE K MOJOKHTEIBHBIM 

dbopMaM 0BIIECTBEHHOIO TIOBEICHNS, yIPAXHEHHE, BOCHUTHIBAIOIIME CUTYallH, UIPOBbIC 

METO/IBI); 

OCO3HAHMs [EThMH OIBITA IOBEJECHHA M IeATENBHOCTH (pacckas Ha MOpabHbIE 

TeMbl, pPa3bsCHEHHEe HOPM M NPABUJI TOBEJICHHUs, YTEHUE XYJOXECTBEHHOH JIATEPaTypsl, 

sTHYecKue Gecesl, 06CyKIeHHe OCTYNKOB ¥ KH3HEHHBIX CUTYalUH, THYHBIA IIpUMep); 

MOTHBALMM OIBITA TTOBEACHMS M JEATENHHOCTH (TOOLIpEHHE, METOAbl Pa3BUTHA 

SMOLIHIA, UIPBL, COPEBHOBAHHSI, IPOEKTHEIE METO/BI). 

23.6.1. TIpu opraHm3auuu OOy4YeHHs LEIeCOOOPa3sHO IONONHATH TPAAMIHOHHBIC 

METOZBI (CIOBECHBIE, HAMVISAHbIE, IPAKTHYECKHE) METOaMH, B OCHOBY KOTOPBIX ITOJI0KEH 

XapakTep [03HaBaTeIbHOH JIeATENBHOCTH JeTeH: 

1) IpH  HUCHONB30BAHMK HMH(POPMAMOHHO-DELENTHBHOTO METOA2 NMPEABIBIACTCA 

uH(OPMAIIHS, OPTaHU3YIOTCS ACHCTBUS peGEHKa ¢ 0OBEKTOM H3ydeHHs (pacmo3Haro1lee 

Ha6MoeHHe, PACCMATPUBAHKME KAPTHH, JIEMOHCTPAIMS KHHO- U AMadUIbMOB, IPOCMOTP 

KOMITBIOTEPHBIX [PE3eHTAIlMH, PAcCKa3bl Ie/Iarora Wik AETeH, YTeHHe); 

2) peNpOAYKTHBHBEIA ~ MeTOo[  [peAnonaraeT  CO3JaHue ycnoBuit  4Jd 

BOCTIPOM3BE/ICHUSI NPEJCTAaBNICHAH M CIOCOOOB  JIEATENBHOCTH, PYKOBOACTBO MX 

BEINONHeHHEM (yNpakHeHMs Ha OCHoBe oOpasiia mejarora, Oecena, COCTaBleHHE 

PacCKa30B C OMOPOH Ha MPEJMETHYIO W IIPEAMETHO-CXEMATHECKYIO MOJEIb); 
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3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

23.6.2. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 
возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует 

возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 

23. 7. При реализации Федеральной программы педагог может использовать 
различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

23.8. Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, 

используются для развития следующих видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной 

видеофильмы и другое); 

(дидактический материал, предметы, игрушки, 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
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3) MeTon npo06IEMHOrO HM3JI0KEHUS MPEACTaBIAeT cOOOM MOCTAHOBKY NMPOGIEMBI U 

PacKpeITHE MYTH €€ pellieHHs B NPOoIlecce OpPraHu3alluH OIBITOB, HAaOIIOIECHMIA; 

4) npu NpUMEHEHHH 3BPHCTHYECKOTO MeTOAa (YaCTHYHO-MIOMCKOBOTO) NpobiIeMHas 

3aJa4a [EeNUTCS Ha 4acTh — NPOGJNEMEI, B PELIEHHH KOTOPHIX NPHHAMAIOT yYacTHe AETH 

(IpUMeHeHuUe MTPEACTaBIEeHHH B HOBBIX YCJIOBUSX ); 

5) uccnenoBaTeNbCKUIl  METOA  BKJIIOYAET COCTABIE€HHE M IpeAbABICHHE 

NpOOJIEMHBIX CHUTyallUi, CHTYallid I SKCIIEPUMEHTHPOBAHMSA M OIBITOB (TBOpPYECKHE 

3a/1aHusl, OIBITHI, IKCIIEpUMEHTHPOBaHue). [l pemeHus 3a1a4 BOCIUTAHUS U OOydeHHs 

IIAPOKO MpPUMEHSETCA MeTo[ mpoektoB. OH cmocoOCTBYeT pa3BHTHIO y JeTel 

HCCJIENOBATENLCKON AKTHBHOCTH, I103HABAaTENbHBIX HHTEPECOB, KOMMYHMKATHBHEIX M 

TBOPYECKHX CIIOCOOHOCTEH, HABBIKOB COTPYAHUYECTBA U APYroe. BHIMOJHAS COBMECTHBIE 

IPOEKThI, JAETH IIOMY4alOT IIPEACTABICHUS O CBOUX BO3MOXHOCTAX, YMEHHSX, 

NOTpeOHOCTAX. 

23.6.2. OcymecTBiss BEIOOP METOJIOB BOCITUTAHMS M O0YYEHHMS, [IE1aror yYUTHIBAET 

BO3PACTHBIE M JINYHOCTHBIE OCOOEHHOCTH HeTei, IeJarorn4ecKuii MOTEHIMAl KaXKIOoro 

METO/Ia, YCJIOBMS €ro IpPHMEHEHHMS, pealu3yeMble LeNd M 3aJadd, OPOTHO3HUPYET 

BO3MOXXHBIE Pe3yJbTaThl. [ pemeHus 3agay BOCIUTAHUA M OOY4eHHUS Ileeco00pa3Ho 

UCII0NB30BaTh KOMILIEKC METOOB. 

23.7. Ilpu peanuzamuu DejepanbHOR MPOrpaMMEI IIEAATOr MOXET MCIIOIL30BATh 

pasJIM4HBIE CPEACTBA, NPEICTAaBIEHHbIE COBOKYIHOCTBIO MAaTEPHAIBHBIX M HIEAbHBIX 

00BEKTOB: | 

I€MOHCTPALlMOHHbIE U pa3aTOYHBIE; 

BU3yalbHble, ayJUiHbIe, ayJHOBU3YyaJIbHEIE, 

€CTECTBEHHBIE U HCKYCCTBEHHBIE; 

peaIbHbIe ¥ BUPTYAIbHBIE. 

23.8. Cpenctea, yxasanHele B nyHkre 20.7 ®enepanbHOH MpOrpamMMsl, 

UCIIONIB3YIOTCS JIS pa3BUTHS CJIEIYIOIIUX BHIOB IEATEIBHOCTH JIETEH: 

ABUraTensHoi (obopynoBaHue IUis XOABOBI, Oera, MMOM3aHuUs, Jla3aHbs, NPHITAHHUS, 

3aHATHHA C MAYOM H JIPYTO€); 

npeaMeTHOH (oOpasHble M AUJAKTHYECKHe HWIPYINKH, pealibHble TPEeIMETHl H 

npyroe); 
UTPOBOH (MI'PHI, UTPYLIKU, UTPOBOE 0OOPYAOBAaHHE U IPYTOE); 

KOMMYHHUKaTHBHOM  (AMOaKTH4YecKMd  Marepuan,  IpeAMETHl,  HUIPYIIKH, 

BUIEO(PUIBMEI U APYTOE); 

II03HaBaTEIbHO-HCCIEN0BATEeNbCKOH M DKCHEPUMEHTHPOBaHHA (HATypalbHBIE 

IpeaAMeTH 1 000pyJ0BaHHE Ui HCCiIeJOBaHUS U 00pa3HO-CHMBOJMYECKUH MarepHal, B 

TOM HHCJIe MaKeThl, IJIaKaThl, MOJIENIH, CXeMbI K ApYToe); 

YTEHUS XyIO0)XECTBEHHOH NUTepaTyphl (KHUTH U1 JETCKOTO YTEHHs, B TOM YHCJIIe 

ayJIMOKHUTH, WIUTIOCTPATUBHBIN MaTepHan); 
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трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

23.9. ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Федеральной программы. 

23.1 О. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной 

программы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание 

приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

23 .11. При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной 

программы педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: 

интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам 

и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

23.12. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания 

и обучения обеспечивает их вариативность. 

24. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

24.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

24.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
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TPy10BOH (000OpyIOBaHKMEe M MHBEHTAPH IS BCEX BUAOB TPY/a); 

NPOAYKTHBHOH (00OpyAOBaHHE M MaTepHalbl IS JICTIKH, allUINKAI[UH, pUCOBAHUS 

¥ KOHCTPYHUPOBaHUS); 

MY3BIKaJIbHOM (IeTCKUe MY3bIKaJbHble HHCTPYMEHTHI, TUAAKTUYECKU MaTepHal H 

Ipyroe). 

23.9. 10O caMoCTOSATENBHO ONpeeNseT CpeIcTBa BOCIIUTAHUSA U 00yUeHUs, B TOM 

YKCIIe TEXHHYECKHE, COOTBETCTBYIOIIME MAaTepUalkl (B TOM YHCIIe pacXOAHBIE), HIPOBOE, 

CIOPTHBHOE, O3IOPOBUTENbHOE OOOpYIOBaHHe, WHBEHTaph, HeoOXOAUMEIE Ui 

peanu3zauu OenepanbHOM IPOrpamMMEL. 

23.10. BapuatuBHOCTE (OpM, METONOB M CpeACTB peanusanun DerepalpHOU 

[IpOrpaMMEI 3aBHCHUT HE TOJNBKO OT Y4€Ta BO3PACTHHIX OCOOEHHOCTEH 00ydarommMXxcs, uX 

MHIMBHIYAIbHBIX M OCOOBIX 0OO0pa3oBaTeNbHBEIX NOTpPeOHOCTEH, HO M OT JMYHBIX 

MHTEPECOB, MOTHBOB, OXXHIAHWH, XenaHuid aeTedl. BaxkHoe 3HaueHHe MMeeT NpPU3HAHHUE 

[IPUOPUTETHOM CYOBEKTHBHOM O3UIMHK peOEHKa B 06pa30BaTeIbHOM IIPOLECCE. 

23.11.Tlpu BeIOOpPe ¢dopmM, MeTOAOB, cpeAcTB peanusanuu DenepalbHOM 

IpOrpaMMbl IIelaror yYUTHIBaeT CyObeKTHBle NpOsBIEHUS pPeOEHKa B HEATEIBHOCTH: 

HHTEpEC K MUPY H KYJBType; U30UpaTelbHOe OTHOIIEHHE K COLMOKYIBTYPHBIM OOBEKTaM 

¥ pasHBIM BHIaM JeATeNbHOCTH; HHUIIMAaTUBHOCTD U JKeJaHHE 3aHUMATHCS TOH MIIM MHOM 

HEATENLHOCTBIO; CAMOCTOSTENFHOCTh B BBIOOpE M OCYLIECTBICHHUH JEATEINBHOCTH, 

TBOPYECTBO B HHTEPIIPETALIUN OOBEKTOB KyJIbTYPhI U CO3aHUU IPOJYKTOB AEATEILHOCTH. 

23.12. Beibop megaroroM Ieaarorndecku o00CHOBaHHBEIX (OpM, METOOB, CPEJCTB 

peanusaiyu ®eepalbHOM POrpaMMEl, aJieKBaTHBIX 00pa3oBaTeIbHBIM NOTPEOHOCTAM U 

IpEeANOYTEHUAM JIeTel, MX COOTHOILIEHUE U MHTETpalys [IpY PEIICHUH 3a/1a4 BOCIIMTAHMS 

1 00yuyeHus obecreuynBaeT UX BApUaTUBHOCTb. 

24. OcobeHHOCTH 00pa30BaTEIbHON AESTEIbHOCTH pPa3HBIX BHAOB M KYIBTYPHBIX 

IPaKTHK. 

24.1. Ob6pasoBatenpHas gesrensHocTh B JJOO Bkmovaer: 

00pa3oBaTeNbHYIO OEATEIBHOCTh, OCYILECTBISIEMYIO B IPOIIECCE OpraHU3aIMH 

pa3InYHBIX BUAOB IETCKON AEATEIbHOCTH; 

00pa3oBaTeNpHYIO AEATENbHOCTD, OCYIIECTBIIEMYIO B X0/I€ PEXKHUMHBIX IIPOIIECCOB, 

CaMOCTOATENBHYIO AESTENbHOCTD ACTEH; 

B3aUMOJACHCTBHE C CEMBIMH JeTell 10 peanu3anud o0pa3oBaTeIbHOU 

nporpammsl J[O. 

24.2. O6pa3oBaTebHas JeSITETHHOCTh OPIraHU3yeTCsl KaK COBMECTHAA IEATENLHOCTD 

mejarora M AeTei, CaMOCTOATENbHAS IeSTENbHOCTD AeTel. B 3aBUCHMOCTH OT pelIaeMbIX 

00pa3oBaTelbHBIX 3a/1a4, XKeNaHui JeTei, ux 00pa3oBaTeNbHBIX NMOTPEOHOCTEM, Ieqaror 

MOXET BEIOPATh OJMH MM HECKOJIBKO BApHAaHTOB COBMECTHOM AEATENLHOCTH! 

1) coBMecTHas OedATeNbHOCTh Iejarora ¢ peOEHKOM, Ie, B3aUMOAEHCTBYs C 

peGEHKOM, OH BBINONHAET QYHKIMH Ilefiarora: obydaeT pebEHKa ueMy-TO HOBOMY, 
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2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок 

и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнен
ия (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником
 деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу груп
пе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

( сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятель
ность по выбору 

детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

24.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчес
тво при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление
 к сотрудничеству 

с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог может получить в проце
ссе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диаг
ностики. На основе 

полученных результатов организуются разны
е виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия
 для свободного 

выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместн
ой деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс
лей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает пра
вила взаимодействия 

детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого 
вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

24.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 
коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможност
ь их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

24.5. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В иг
ре закладываются 

основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, 
первоначальные навыки кооперации. 

Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся обще
нию, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры н
е представляется 

возможным. 
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2) coBMecTHas [esTelbHOCTh peb&HKa C IIeJaroroM, Ipu KoTopoii  pe6EHOK 

¥ IIeJJaror — paBHOIIPaBHBIE MTAPTHEPHI; 

3) cOBMeCTHasl JeATeNBHOCT Py eTell 101 PyKOBOACTBOM NeJlarora, KOTODBIi 

Ha [paBax yYaCTHHKa AESATENBHOCTH Ha BCEX dTamax e€ BBINOIHCHHA (oT maHUpOBaHUA 

JI0 3aBepIIEHHs) HApaB/IsieT COBMECTHYIO JeATENbHOCTE IPYTIIbI aetei; 

4) coBMeCTHas JIeSTENBHOCTD JieTeil CO CBEPCTHUKAMU 6e3 yyacTus mejarora, HO 1o 

ero 3afgaHmio. [lemaror B 3TOM CHTyallHd He SBJISACTCS YYACTHUKOM JCATENILHOCTH, HO 

BEICTYIIa€T B POJIM €€ OpraHM3aTopa, CTaBALIEro 3ajady IpyIIe JeTeil, TeM CaMbIM, 

aKTyaNTM3UpPys TUAEPCKHE PECYPCHI CaMHX ACTeH; 

5) caMocTosTeNbHasI, CIOHTAHHO BO3HHKAIOIAs, COBMECTHAA NCATEBHOCTD aeteit 

Ge3 BCAKOrO y4acTHs Mejarora. OTO MOTYT OBITh CaMOCTOSITENBHBIC HIDBI netei 

(CIOXETHO-pOJIEBEIE, ~ PEXMCCEPCKHMe, —TEaTPalM3OBAHHBC, ~HIPBl €  TpaBUIAMH, 

MY3BIKJIBHEIE M APYTO€), CaMOCTOATENbHAS 1306pasuTeNbHas AeSTENBHOCT [0 BEIOODY 

JeTeil, caMoOCTOATeNbHAs II03HABaTEJbHO-UCCIE0BaTEIbCKas ACATEIPHOCTE (omBITHI, 

SKCTIEPUMEHTHI ¥ IPYTOE). 

243, Oprauusys pasnudHBE BUIBl JEATENBHOCTH, MEJAror y4UTBIBACT OIIBIT 

pebénka, ero CyOBeKTHbIEe MpPOABICHHS (CaMOCTOSTENIBHOCTD, TBOPYECTBO ITPH BbIOOpE 

COJIepIKaHMs IEATENLHOCTH M CIIOCOGOB ero peanusalui, CTPeMICHHE K COTPYAHMISCTRY 

¢ JeTbMH, WHHIMATUBHOCTb M JKEJaHWE 3aHMMAThCA ONPEICICHHBIM  BHAOM 

eATEeNBHOCTH). DTy UHGOPMALMIO TIeJaror MOXET IOIy1UTh B IIPOLECCe HaboneHus 3a 

eSTeBHOCTBIO [eTeil B Xofle NPOBEJCHHs MedarorMyeckodl IMarHOCTHKH. Ha ocHoBe 

IOJTy4EHHBIX Pe3y/IbTaTOB OPraHM3YIOTCSA PasHble BUIBI ACATENBHOCTH, COOTBETCTBYIOLIME 

BO3pacTy JeTeil. B mpoliecce MX OpraHM3alliy MeJaror co3aeT yCIoBHA 1A cBOOOHOTO 

BEIGOpA JIETHMH JEATENBHOCTH, 000pyI0BaHHUs, yUaCTHUKOB COBMECTHOM HeATEIbHOCTH, 

PUHATHA [ETHMH DEINEHUH, BBIPAXCHHS CBOMX HyBCTB W MBICJIEH, MOJIEPKUBAET 

JETCKYI0 MHHLMATHBY M CaMOCTOATENbHOCTh, yCTaHABIMBACT IpaBuia B3aMMOJIENUCTBUS 

nereit. [legaror ucros3yeT 0Gpa3oBaTeNbHbIA MOTEHIIMAN KX/O0T0 BUIA ACATEILHOCTH 

JUIsl PEllIeHHs 3a/1a4 BOCIIUTaHHs, O0y4CHHS U Pa3BUTHA JeTel. 

24.4. Bce BHgbl NEATENBHOCTH B3aUMOCBSI3aHBI MeXHy CO0OO#, 4acTb W3 HUX 

OpPraHMYHO BKIIIOYAETCA B APYTHe BUIBI A€STEIBHOCTH (HanpuMep, KOMMYHHUKaTHBHAa, 

[103HaBaTebHO-HCCIIEIOBaTENbCKas ). JTO obecreunBaeT BO3SMOXHOCTD UX HHTErpalii B 

rpolecce 06pa30BaTebHOM JEATETBHOCTH. 

24.5.Wrpa 3aHMMaeT LEHTpaJbHOE MECTO B XH3HH pebéHka, ABISACH 

npeo6IaalouiM BUIOM €r0 CaMOCTOSTENBHOU [EeATENIbHOCTH. B urpe 3aKiIabIBAOTCH 

OCHOBBI JIMYHOCTH peb&HKa, DPa3BUBAIOTCSA IMCHXHYECKHE IMPOLECCEL, dbopmupyercs 

ODHMEHTALIWS B OTHOLUCHHSX MEXAy JIOJbMH, MEPBOHAUANBHEIE HABBIKH KOOIIEpaLMH. 

Urpas BMecTe, AETH CTPOAT CBOM B3aMMOOTHOLICHHS, yHaTCs OOILIEHUIO, MPOSBIAIOT 

AKTMBHOCTD ¥ MHMLUMATHBY M Apyroe. JleTcTBo 6€3 UIpsl M BHE WIPHI HE MPECTABIIACTCA 

BO3MOXHBIM. 
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24.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокульт
урную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

24.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего
 развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни р
ебёнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии дет
ей. 

24.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

24.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализ
уемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача пед
агога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общи
й ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

24.1 О. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппам
и 

( сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно


гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие
); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход
 за 

комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и друго
е). 

24.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 
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24.6.Irpa B MefarorudeckoM MpolLecce BBINOJHICT pa3InIHbIe QYHKLMH: 

06y4aIoNIyI0, MO3HABATEIBHYIO, Pa3BUBAIOLIYIO, BOCIHTATENBHYIO, COLMOKYJILTYPHYIO, 

KOMMYHHMKaTHBHYIO, SMOIMOT €HHYIO, pasBleKaTeNbHyl0,  AHarHOCTHYECKYIO, 

[ICHXOTEepaneBTHIECKYIO ¥ ApYTHe. 

24.7. B 06pa3oBaTeNIsHOM IPOLIECCE HIpa 3aHMMaeT 0co00e MeCTO, BBICTymas KaK 

hopMa OpraHu3aLMY KU3HH 1 JeSTENBHOCTH AeTeH, CPEACTBO PASHOCTOPOHHETO PasBHTHA 

JIMYHOCTH, METOJ MM TpveM OOydeHusi; CPeICTBO CaMOPAa3BUTHS, CaMOBOCITMTAHH, 

camoobydenus, camoperynsuud. OTCYyTCTBHE MM HEIOCTATOK MIPBI B JKM3HH pe6&nka 

TIPHBOINT K CEPbe3HBIM NPOBIeEMaM, IIPex/Ie BCETO, B COLMATBHOM Pa3BUTHH netei. 

24.8. VunTeBas TMOTEHIMA MIPHl I PA3sHOCTOPOHHETO Da3BUTHs peOEHKA M 

CTAHOBJEHHWS €ro JIMUHOCTH, IEAror MaKCHMAaIbHO HCIIONB3yeT BCe BapHMaHTEl €€ 

npumenerus B J1O. 

24.9. O6paszoBareibHast IeSTENBHOCT B PEXXMMHBIX IIPOLECCAX HMECT crenuUKy 1 

NpeANoNaraeT CTONb30BaHue O0COOBIX (GOpM pabOTEl B COOTBETCTBUHM C pealisyEMBIMM 

3aauaMH BOCIMTaHHA, oOyueHusi ¥ pasButusi peGeHka. OCHOBHas 3ajata nejarora B 

YTPEeHHHH OTPE30K BPEMEHH COCTOMT B TOM, yToOBI BKJIIOYMTH JeTedl B OOIIMH PHTM 

xu3un JJOO, cosnath y HUX 00/1poe, )KU3HEPaJOCTHOE HACTPOCHHE. 

24.10. O6pasoBaTenbHas JEATENBHOCTD, OCYIIECTBIAEMasT B yTPEeHHUH OTPE3OK 

BpEMEHH, MOXET BKIIIOYATh! 

WIrpOBBIE CHTYallMM, MHAMBUIyalbHBIE MIPBI M UIPBI HeGONBIIUMH TTOATPYNIIAMH 

(CIOXETHO-DOJIEBBIE, PEXHCCEPCKUE, [MIAKTHYECKHUE, IOABIKHBIC, MYSBIKAIIBHLIC H 

Ipyrue); 
Gecesl ¢ IeTHMH [0 X MHTEpecaM, pa3BHBalollee obIeHue nejarora ¢ JeTbMH (B 

ToM uucie B (OpME YTPEHHETO H BEUEPHETO Kpyra), pacCMaTpvBaHME KapTHH, 

AILITIOCTPALIMH, 

IIPaKTHYECKHEe, NIpObIeMHBIe CHTYallM, YIPaXHeHHA (M0 OCBOGHHIO KYJBTYPHO- 

IMTHEHAYECKHX HABBIKOB M KYJIBTYPbI 340POBbsI, IPAaBHII X HOPM MOBE/CHUA U Apyrue); 

HabroeHns 32 00bEKTaMH | SIBJIEHUAMH NIPUPOJIBL, TPYIOM B3pPOCBIX, 

Tpy/IOBEIE TIOPYYeHHs M JeXypcTBa (CEpBHPOBKa CTONA K NPUEMY NHIIH, yXOI 3a 

KOMHATHBIMH PAacTEHUSIMH U JAPYTOE); 

YHIMBALYATbHYI0 paboTy ¢ JeThbMM B COOTBETCTBAM C 3ajaiamMy pasHbIX 

obpaszoBarebHBIX 00acTeH; 

NPOAYKTUBHYIO AEATENBHOCTh JETedl IO HHTepecam geTeit  (pucoBaHHeE, 

KOHCTPYHpPOBaHHE, JIeTKa 1 JPyroe); 

03[0POBHTENbHBIE M  3aKalMBaiolle  MPOLEAYpEI, 3710poBbecOeperaroiue 

MepOTIPUATHSA, IBUTATEIBHYIO IESTENBHOCTD (IIOIBHXHEIE UIPBI, TAMHACTHKA K ApYTOe). 

24.11. Cornacio  TpeGopammam CanllnH 1.2.3685-21 B  pexume JaHA 

[Ipe/lyCMOTPEHO BpeMsi i IPOBE/ICHIS 3aHATHH. 
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24.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и 

так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

24.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

24.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание 

и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

24.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

24.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 
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24.12. 3aHATHe paccMaTpHBaeTcs KaK JeNo, 3aHHUMATeNbHOe U MHTEPECHOE JETAM, 

pa3BUBAIOLIEE MX; KAK AEATENLHOCTD, HAIPABJCHHAs HA OCBOCHHME NETHMH OJHOH WM 

HECKONIBKMX 06pa3oBaTeNbHBIX OONacTed, MIM HX HHTETPaluIo C HCIOIB30BAHHEM 

pasHoo6pasHbIX (OpM M MeTOHO0B PaboTEL, BHIOOP KOTOPHIX OCYIIECTBIACTCS Mearoram 

CaMOCTOSTENIBHO. 3aHATHEe sBIseTcsd (OpPMOM opranusanuu oOydeHMs, Hapsay C 

SKCKYpCHSIMH, JHMIAKTHYECKUMH HMIPaMd, WIpaMH-MyTemlecTBUsMA X Apyrumu. OHO 

MOXET [POBOAMTECS B BUIe OOpa30BaTeNBHBIX CHTYalMH, TEMAaTHYECKUX COOBITHH, 

MPOEKTHON  JEATENBHOCTH, MPO6NEeMHO-00y4alomuX — CHTyaluH, HMHTErPHPYIOLINX 

coziepxanue 00pa3oBaTeNbHBIX 001acTel, TBOPYECKUX U UCCIIEOBATENBCKUX IPOCKTOB U 

Tak jgajgee. B paMKax OTBEAEHHOTO BPEMEHM II€Aaror MOXET OpraHU3OBLIBATH 

06pa3oBaTeNbHYI0 JEATENBHOCT C Y4ETOM HHTEDECOB, IKENAHMH JeTed, HX 

06pa3oBaTebHEIX MOTPeOHOCTEH, BKIIOYAs JeTeil [OIIKOIBHOrO BO3pacTa B MpPOLECC 

COTBOPYECTBA, COACHCTBUS, COIIEPEKMBAHUS. 

24.13. TIpn opranu3anuy 3aHATHI earor MCIOIb3yeT ONBIT, HAKOIUICHHBIH NpH 

TIpOBeJICHNN 06Gpa30BaTeNbHOM JEATENPHOCTH B PaMKax C(OPMHPOBABIIMXCS MOIXO/0B. 

BpeMmss nOpoBeNeHUs 3aHATHH, HX IPOAOJDKMTENBHOCTh, UIMTENLHOCT IEPEPBIBOB, 

cymMMapHas o0pasoBarenbHas Harpy3Ka JJisi JeTeil JOLIKOIBHOIO BO3pacTa ONpeaeoTCs 

CanlluH 1.2.3685-21. 

24.14. BReileHHe TEepMHHA «3aHATHE» HE O3HA4aeT perjamMeHTalyio Ipouecca. 

TepMuH duKcupyeT GOpMy OpraHu3aluu obpasopatesnbHOl AestenbHoCTH. Cozepixarne 

M IeJarordyeckd OOOCHOBAaHHYI0 METOOHUKY IIPOBEACHHS 3aHATHHA IEAaror MOXET 

BBIOMpATh CAMOCTOSATENBHO. 

24.15. O6pasoBareiibHas OEATENBHOCTb, OCYIIECTBIsEMas BO BpEMs NpPOTYJIKH, 

BKJIIOYaET: 

Habmomenuss 3a oOBeKTaMH M SBJICHUSAMH IIPHPOJBI, HamnpaBle€HHBIE Ha 

YCTAHOBNIEHHE pPa3HOOOPa3HBIX CBA3CH KM 3aBHCHMOCTEH B MNPHPOZE, BOCIUTAHHME 

OTHOLIIEHHUS K HEH; 

IOJBW)XHBIE UIPBl U CIIOPTHBHBIC YIPAXXHEHHUs, HAalpaBiCHHBIE HA ONTUMH3ALMIO 

PEXHMa JIBUTaTENBHOM aKTUBHOCTH U YKPEIUIEHHE 3[0POBbS JIETEH; 

SKCIIEPMMEHTHPOBAHME C 00BEKTaMH HEXUBO IIPHPOABL; 

CIOXETHO-POJIEBBIE U KOHCTPYKTHBHBIE MIPHI (C IECKOM, CO CHETOM, € NPUPOJHBIM 

MaTepUaloM); 

3JIeMEHTApHYIO TPY/OBYIO AesTensHOCTH Aetell Ha ygactke JI00; 

cB06OIHOE 00IIeHHe Mefarora ¢ AeTbMH, HHANBHAYANbHYIO paboTy; 

IIpOBEJICHYE CTIOPTUBHBIX [IPA3IHMKOB (IIPH HEOOXOIMMOCTH). 

24.16. O6pasoBaTenbHas AESTENLHOCTb, OCYIUECTBIsIEMas BO BTOPYIO IOJIOBHUHY 

IHS, MOXeT BKIIIOYAaTh: 
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элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

( сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

24.17. Для организации самостоятельной' деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

24.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявлен
ие детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разн
ых видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

24.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, 

художественной литературы. 
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3JeMEeHTapHYI0 TpyIOBYIO HESTeNbHOCTh JeTei (yOopka IpyIIOBOH KOMHATBI, 

PEMOHT KHHT, HAaCTOJBHO-IIEYAaTHBIX MIp; CTHPKA KyKOJBHOTO Oeilbsi; H3rOTOBIIEHHE 

UIPyIIEK-CaMO/ENOK AJI UTP MaJIbILIEH ), 

IpOBE/ICHHE 3PENUIIHBIX MepOIpHUATHiA, pa3BileyeHHii, Mpa3AHUKOB (KYKOJTBHBIH, 

HACTONIBHBIA, TEHEBOM TeaTphl, WIPhI-APaMAaTH3aAlMK; KOHLEPTHI; CIIOPTHUBHEIC, 

MY3BIKQJIBHBIE ¥ JIATEPATYPHBIE JOCYTH U IPYTOE); 

MIPOBBIE CUTYALWH, MHAMBAIYaNbHBIE MIPbl U UIPHl HEOONBIIMMHU MOArpPYyIIIaMu 

(CIOXKETHO-POJIEBBIE, PEXUCCEPCKME, IMAAKTHYECKHe, ITOABMXKHBIC, MY3BIKAIbHBIC U 

apyrue); 
OTIBITHI " OKCHEPUMEHTHI, IPaKTHKO-OpUEHTUPOBAHHEIE HPOEKTEHI, 

KOJIJIEKIHIOHHUPOBAHUE U APYIOE; 

YTeHMEe XyHOXKECTBEHHOH JMTEpaTyphl, MPOCTYIIMBAaHME ayAHO3aIHUCEeH JyqUIMX 

06pa30B UTEHHs, paCCMATPHBAHUE WLTIOCTPALUH, IPOCMOTP MYJIBTQUIBMOB U T2K JATee; 

CIIylIaHHe U HCTIOJHEHHE My3bIKaIBHBIX MPOU3BeICHUH, MY3bIKAIbHO-PUTMUHECKUE 

ABYIKEHUSI, My3bIKJIbHBIE HIPBI M HUMIIPOBU3ALINH; 

opranmszanus ¥  (M1M) [OCENEHMe  BBICTABOK  JIETCKOrO  TBOPU4ECTEa, 

M306Pa3UTENBHOTO MCKYCCTBA, MACTEPCKHX; MPOCMOTP PENPOIYKIMH KapTHH KIIaCCHKOB 1 

COBpEMEHHBIX XYA0KHHMKOB H JPYIoro; 

WHIVBAAyaNbHYI0 paboTy MO BCeM BHAAaM JEATENBHOCTH U 00pa3oBaTeNbHBIM 

o0acTIM; 

paGoTy ¢ POAUTENMH (3aKOHHBIMH TIPe/ICTABUTEIISIMA). 

24.17. Jlna opraHu3alldid CaMOCTOSTENbHOH JeATEeNbHOCTH JeTell B TIpyIIe 

CO3AIOTCS pAa3MUHBIE UEHTPbl aKTHBHOCTH (MTPOBOH, IMTEPAaTypHEIH, CTIOPTUBHBIM, 

TBOpYeCTBa, MO3HaHuss M jpyroe). CamocTosTenbHas [€ATENBHOCTH TNpPEATIONaraeT 

CAMOCTOSTENbHDIH BHIGOD PEOSHKOM ef cOlepXaHMs, BpeMeHH, mapTHepoB. lleparor 

MOET HaNpaBJIATh U MOAAePXKUBATH CBOOOAHYIO CaMOCTOATENIbHYIO NEATEIBHOCT aetei 

(co3qaBaTh MpPOGIEMHO-MIPOBbIE CHUTYallMM, CUTyald OOIUEHHS, MOAJEPKUBATH 

I103HABaTebHBIE HHTEPECH JeTel, U3MEHATH [IPeIMETHO-Pa3BUBAIOLIYIO CPENy U Apyroe). 

24.18. Bo BTOpYIO ITOJIOBHHY AHS TI€[aror MOXXeT OPraHU30BBIBATH KYJIBTYPHBIC 

npakTukd. OHHM pacUIMPSIOT COLMATbHBIE M MPAKTHYECKHE KOMIIOHEHTBI COICPNaHMs 

0GpasoBaHus, CrMOCOGCTBYIOT (OPMHUPOBAHMIO y JeTeH KyJbTYypHBIX yMEHUN IIpH 

B3aHMOJIEHCTBAM CO B3pOCHBIM M CAMOCTOSTENBHOH —JesTensHOCTH. LIeHHOCTB 

KyJBTYPHBIX MPAKTHK COCTOMT B TOM, YTO OHM OPMEHTHPOBHBI Ha IMPOABICHUE JETHMHU 

CaMOCTOSTENLHOCTH M TBOPUYECTBA, aKTMBHOCTM M HMHHUIIMATHBHOCTH B PasHBIX BHJIAX 

JeATeNLHOCTH, 06ECIIeYNBAIOT MX IIPOJYKTHBHOCTE. 

24.19.K  KynbTypHBIM HpaKkTHKaM OTHOCSAT  WIPOBYIO,  NPOIyKTHBHYIO, 

[I03HABaTeILHO-UCCIIEI0BATENBCKYIO, KOMMYHHKaTHBHYIO MPaKTHKHY, YTeHHUE 

XyI0)KEeCTBEHHOH TMTEPaTyphl. 
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24.20. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 
свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 
разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива); 

в продуктивной 

целеполагания); 

созидающий и волевой субъект (инициатива 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно
исследовательской, продуктивной деятельности). 

24.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 
вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 
другое. 

24.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 
детей. 

25. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
25 .1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 
предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 
рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 
интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 
благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 
комфорта, положительного самоощущения. 

25.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 
приходит в ДОО и вторая половина дня. 

25 .3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 
самостоятельной инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
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24.20. KynbTypHEle TIPaKTHKH NPEJOCTABISIOT PEGEHKY BO3MOXHOCTE IIPOSIBUTH 
CBOIO CYOBEKTHOCTB C Pa3HBIX CTOPOH, YTO, B CBOIO OYEpEesb, CIIOCOOCTBYET CTaHOBJIEHHIO 
Pa3sHBIX BUAOB JETCKHUX HHHIUATUB: 

B HMIPOBOH INpakTHKe pPeOEHOK MNposBIsAeT ceGs Kak TBOPYECKHH CyGBEKT 
(TBOpYecKast MHHI[MATHBA); 

B IIPOAYKTUBHOH — CO3HOAIOUIMA HM  BOJIEBOM cyObeKT (HHHIMATHBA 

LeNIeTI0NIaraH s ); 

B TI03HABAaTEJIbHO-UCCIEOBATENLCKON IPAaKTHKe — KaK CYOBEKT HCCleZOBaHHs 
(no3HaBaTebHas HHUIUATHBA); 

KOMMYHUKaTHUBHOH NPAKTHKE — KaK MapTHEp 10 B3aUMOAEHCTBHIO M COOECEIHUK 
(KOMMYHHUKaTHBHAS HHUIIMATHBA); 

YTCHHE XYNOXECTBEHHOM JMTEpaTyphl AONOJHSAET pPa3BHBAIOINHE BO3MOXHOCTH 
APYTHMX KYJBTYPHBIX NMpPaKTHK HETEH JOLIKOIBLHOTO BO3pacTa (MIPOBOI, IO3HABATENHHO- 
HCCIIEA0BATENILCKOM, IPOAYKTUBHOM AEATENLHOCTH ). 

24.21. TematuKy KyJbTYpHBIX HPaKTHK MEAArory MOMOTAOT ONpeleIHTh AETCKHE 
BOIIPOCHI, IPOSIBICHHBIA HHTEPEC K ABJICHHUAM OKDPYXXAIOUIEH AeHCTBUTEIHHOCTH HIIH 
peaMeTaM, 3HaYUMble COOBITHS, HEOXKUJaAHHBIE SIBJICHHUS, Xy0XKEeCTBEHHAS JUTEPaTypa 1 
IpYyToe. 

24.22. B mpouecce KyNbTYpHBEIX NpPAakKTHK IEJAror CO3LaeT atMochepy cBOGOIEI 
BbIOOpA, TBOPYECKOTO 0OMEHa M CaMOBBHIPa)KEHHs], COTPYIHHYECTBA B3POCIOTO M AeTel. 
OpraHusauus KyJbTYpHBIX IPaKTHK HPEIIOJaraeT MOATPYIIIOBOH CIIOCO6 06beIHHeH s 
JeTei. 

25. Crioco6bl 1 HampaB/IeHHs MOIIEPHKKH A€TCKONH HHUIIMATHBEL 
25.1. Jlna momnmepXKu JAETCKOM MHHMUMATHBBL MEAAror MOOLIPSET CBOOOJHYIO 

CaMOCTOATCJILHYIO JeATeJbHOCTh JI€Tel, OCHOBAHHYI0 Ha [ETCKHX HHTepecaXx o 
npeanouTeHusx. IlosBiienue BO3MOXHOCTH y peGEHKa HCCIENOBaTh, MIpaTh, JEIHTS, 
pHCOBaTh, COUHHATD, [1€Th, TAHIIEBaTh, KOHCTPYHPOBATh, OPUEHTHPYACH HA COOCTBEHHBIE 
HUHTEPECHl, IO3BOJIAET OOECIEeYUTh TaKHe BaXKHbIE COCTABIAIONIHE 3MOLHOHAIHHOIO 
Gnarononyuynss pe6énka JIOO kak yBepeHHOCTH B cefe, YyBCTBO 3aIUMUIEHHOCTH, 
KoM(OpTa, OT0KUTETBHOTO CAMOOIILYILEHHS. 

25.2. HauGonee OGnaronpHsATHBIMA OTPe3KaMH BpEMEHM [l OpraHH3allfH 
CBOOOJHOH CaMOCTOATENHHOM JEATeNBHOCTH JeTedl SABNAETCA YTPO, KOTAa pebGEHOK 
npuxoauT B JIOO u BTOpas mojoBHHA JHS. 

25.3. Jiobast mesitensHOCTE peGéHka B JIOO MOXeT mpoTekaTh B (opMe 
CaMOCTOSITEIbHON MHHUIIMATUBHOM JEATEIbHOCTH, HAIPUMED: 

CaMOCTOSTeIbHAsl HCCIIEN0BATENLCKAs AESITEBHOCTD H SKCIIEPUMEHTUPOBAHHE; 
CBOOOZHBIE CIOXKETHO-POJIEBBIE, TEATPAIN30BaHHBIE, PEXXUCCEPCKHE UIPHI; 

UIPEl — MMIIPOBH3aLUH U MY3BIKJIbHEIE HIPEL; 

pedeBBIe U CIIOBECHEBIE UIPBI, UTPBI C GYKBaMH, CIIOTaMHM, 3BYKAMH; 
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логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

25.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 
ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 
в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
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JIOTHYECKUE HUTPEI, Pa3BHUBAIOLLME UIPhl MATEMAaTUYECKOTO COIepXKAHN, 

CaMOCTOSTEIbHAs ACATEIbHOCTh B KHUKHOM YTOJIKE; 

CaMOCTOsTeNIbHAst U300pa3suTesbHas eI TeNbHOCTD, KOHCTPYHPOBAHUE; 

CaMOCTOSATEIbHAs JIBUraTeNIbHAs HEATENbHOCTh, IIOABI)XHBIE WIPHI, BEBIIIOJIHEHHE 

PUTMHYECKUX U TAHLEBAJIbHBIX ABHIKEHUH. 

25.4. lns TmomJepKKH JEeTCKOH WHHIMATUBEI II€Jaror IODKEH YYHTHIBAThH 

ClIeIYIOIIHe YCIOBUS: 

1) ynensiTe BHHMaHHe Pa3BHTHIO IETCKOTO HHTEPECa K OKPYKAIOIIEMY MHDY, 

IOOLIPATE JKeNaHHe peOEHKa IoydaTh HOBBIE 3HAHUSA M YMEHHS, OCYIIECTBIISTH 

IEATENIbHOCTHBIE TpoOBI B COOTBETCTBHM CO CBOMMH HHTEpECaMH, 3a]aBaTh 

[I03HaBaTeJIbHBIE BONPOCHI; 

2) OpraHU3OBEIBATE CHUTYAI[MH, CIIOCOOCTBYIOLIHE AKTHUBM3ALMH JHYHOTO OIIBITA 

pebEHKa B HeATeNnbHOCTH, NoOyxJamoouye AeTtedl K IPUMEHEHHIO 3HAHWM, YMEHHH npu 

BEIOOpE CIIOCOOO0B JIEeATEIHLHOCTH; 

3) pacIIMpsATh U YCJIOXHATH B COOTBETCTBHHM C BO3MOXXHOCTSAMH M 0COOEHHOCTSIMHM 

pa3BUTHA JeTeil obiacTh 3agad, KOTOpble pPEeOEHOK CIOCOOeH M JKENaeT pPELINTh 

CaMOCTOSITEJIbHO, YIENATh BHHUMaHHWE TaKUM 3ajadyaM, KOTOpPEIE CIIOCOOCTBYIOT 

aKTHBH3alLMU y peOEHKa TBOpUECTBa, COOOPA3UTEIEHOCTH, IIOMCKA HOBEIX MTOAXO0/IOB; 

4) noo1UpATH NPOSBIEHHUE NETCKONH MHUIHMATHBEI B TEUEHHE BCETO IHSA MpeOLIBaHuA 

pe6€nka B 100, ucnions3ys nprueMsl MoAIepKKH, 0000peHus, OXBabI, 

5) co3maBaTte yCJIOBHS NS Ppa3BUTHA IPOM3BOJIBHOCTH B  JIEATEIBLHOCTH, 

UCIIONB30BAaTh UIPBHl M YIIPaXXHEHWs, HAIIpaBJeHHbIE Ha TPEHUPOBKY BOJIEBBIX YCHJIMM, 

HNOJNIEPXKKY TOTOBHOCTHM M JKelaHus pebO&HKa mpeonosneBaTb TPYAHOCTH, IOBOIHUTH 

JeATENBHOCTD 10 Pe3yJIbTaTa,; 

6) OOLUPATE U NMOANEPXKUBATH XKeJIaHUE JIETeH TONYYUTh Pe3YNbTaT AeATEIbHOCTH, 

obpamars BHHMMaHHe Ha BaXHOCTh CTPEeMJIEHHMS K Ka4eCTBEHHOMY pe3yJbTary, 

NOJICKa3bIBaTh PeOEHKY, MPOABIAIOLIEMY HeOPEXKHOCTh M PaBHOAYIIHNE K pe3y/IbTaTy, Kak 

MO>XHO JIOBECTH JI€JI0 10 KOHIIa, KaKHe IPUEeMBI MOXKHO HCIIOJIb30BaTh, YTOOBI IIPOBEPUTH 

Ka4yeCTBO CBOEro pe3yJibTaTa; 

7) BHUMaTeNbHO HaOIOAATh 33 IPOLIECCOM CaMOCTOSATENBHOM JeATeIbHOCTH JeTeH, 

B CIly4yae HEOOXOIMMOCTH OKa3bIBAThH JETAM IIOMOIIb, HO CTPEMUTECA K €€ T03MPOBAHMIO. 

Ecnu pe6&HOK MCIIBITHIBAET CIOXKHOCTH NPH PEIIEHUH Y)Ke 3HaKOMOH eMy 3aJaqd, Korja 

U3MEHWIach OOCTAaHOBKAa MM MHBIE YCJIOBHS JEATEIBLHOCTH, TO Ilieecoo0pa3sHo H 

JOCTaTOYHO MCIIOJIb30BATh IPUEMbI HABOIALIUX BOIIPOCOB, aKTUBU3UPOBATH COOCTBEHHYIO 

aKTUBHOCTh M CMeEKalKy peO&Hka, HaMEKHYTb, IIOCOBETOBAaTh BCIOMHHUTH, KaK OH 

JEHACTBOBAJ B AHAJIOTUYHOM CJIy4ae,; 

8) mogmepxuBatb y [JeTell YyBCTBO TOPAOCTH M PaJOCTH OT YCIEIIHBIX 

CaMOCTOATENIBHBIX JACHCTBUN, MOAYEPKUBATE POCT BO3MOXHOCTEN U JOCTHIKEHUM KaXXIOI0 
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ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 
приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

25.5. В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении 
со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий 

мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять 

познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

25.6. С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 
потребность ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности 

во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое 

внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки 

самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда 

необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание 

совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, 

что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 

стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 
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pCGéHKa, HOG}’)K}IaTB K INPOsBICHUIO WHUIIMATUBB! H TBOpPYECTBA Hepe€3 HUCIIOJIb30BAHHE 

IIPUEMOB ITOXBAJIB], 01106peHI’IH, BOCXHIICHHUA. 

25.5. B Bo3pacre 3-4 et y peG&HKa aKTHBHO [POSBIAETCA MOTPEGHOCTD B OGLIEHNH 
CO B3pOCIBIM, PeOEHOK CTPEMHUTCS 4epe3 pasroBOpP C MEJAroroM MO3HATh OKPYKAMOLIMiL 
MHD, y3HaThb 00 MHTepecyromMX ero AeHcTBUsX, cBeleHMsX. [losToMy pebéHOK 3amaer 
Pa3IMYHOro pojia BOIPOCKHL. BaxkHo nojiepxaTth JaHHOE CTpeMieHHe PeOEHKa, OOIIPATh 
TI03HABaTEIbHYI0 aKTMBHOCTE JETEH MIaIIero AOIIKOJILHOIO BO3pacTa, MCIONb30BaTh 
NelaroruiecKie NpUeMbl, HalpaBJIeHHBIE HAa pa3BUTHE CTpeMIIEHH pebEHKa HabmoaaTh, 
CPaBHHBATh IpeIMETHl, O00CIE0BaTh MX CBOMCTBA M KadecTBa. llejarory BakHO 
NpOABIATE BHUMaHHE K JETCKHM BONpOCaM, MOOIIPATh H [OANEPKHBATh HX 

TI0O3HABaTeNIbHYI0  aKTHBHOCTb, CO3[aBaTh CHUTyalud, mnoOyxpawmme pebEHKa 
CaMOCTOSITE]IbHO ~ HCKaTh  PEIIEHHs  BO3HUKAIOIMX  NpoO0JeM,  OCYIIECTBIATH 
AeATeNbHOCTHBIE MPOOLL IIpM MPOEKTHPOBAaHHU peXXHUMa [HS MENaror yjaeiser ocoboe 
BHHMaHHE OpraHH3allMd BapHUaTHBHBIX aKTHBHOCTEH Jeredf, 4TOOBl peOEHOK MONYUHI 

BO3MOXHOCTh y4YacTBOBAaTh B Pa3sHOOOpa3HBIX JAeNax: B HUIpaX, B 3KCIEPUMEHTAX, B 

pHCOBaHUH, B OOLIEHHH, B TROpYECTBE (MMHTALIUH, TaHIIEBATbHEIE UMIIPOBU3ALUH H TOMY 

nono0Hoe), B IBUraTeIbHOM JEeATEILHOCTH. 

25.6. C ueThIpex-NATH JeT y JeTeil HabIOJaeTCa BBICOKAs aKTHBHOCTbH. JlaHHas 

n0TpeOHOCTL pebEHKa ABISETCS KIIIOUEBBIM YCIOBHEM /IS PA3BUTHS CaMOCTOSATENBHOCTH 

BO BCeX cdepax ero XKH3HH M JesTelnbHocTd. llemarory BaxHo obpamarh ocoboe 
BHUMaHHE Ha OCBOEHHE JI€TbMH CHCTEME! Pa3HOOOPa3HbIX 00C/Ie0BaATENLCKUX ACHCTBHIA, 

NPUEMOB TMPOCTEHINEro aHalu3a, CPaBHEHHUS, YMEHHs HaOmogath I TNOALEPKKH 

CaMOCTOSATEILHOCTH B ITO3HABATEJIbHOM AeATeNbHOCTH. [legaror HaMEpEeHHO HACHIIAET 

XHU3Hb JeTed NpOOJEMHBIMM TNPAaKTHYECKMMHM M I103HABAaTEIBbHEIMH CHTYalMsiMH, B 

KOTOPBIX NETAM HEOOXOJHMO CaMOCTOATENHHO NMPUMEHHUTH OCBOEHHBIE NpHeMEl. Bcerna 

HEOOX0IMMO J10OpOKENTaTEeNBHO U 3aMHTEPECOBAHHO OTHOCHTECS K JETCKHM BOIIPOCAM U 

npobiemam, OBITH TOTOBHIM CTaTh NapTHEPOM B OOCYXIEHHM, NOAJEPXHBATh U 

HampaBIATh JETCKYI0 II03HABAaTENbHYIO AaKTHBHOCTh, YAEIATh 0CO00e BHHMMaHME 

JOBEPHUTENLHOMY OOIIeHHIO ¢ pe6EHKOM. B Teuenue AHS meaaror co3jaeT pasiHyYHbIE 

CUTyaluH, noOyxpawolmye paeTefi NPOSBUTh WHHIMATHBY, aKTHBHOCTbh, JKEJIaHHE 

COBMECTHO HCKAaTh BEpHOEe pelleHHe npobieMsbl. Takasd miaHoMmepHas IeATEIBHOCTH 

CIIOCOOCTBYET Pa3BUTHIO y PeGEHKAa YMEHHS pellaTh BO3HHMKAIOIIME Hepe] HUMH 3a]a4H, 

4TO CIOCOOCTBYET Ppa3sBUTHIO CaMOCTOSATEIBHOCTH M YBepeHHOCTH B cebe. I[lemaror 

CTPEMHTCS CO3/1aBaTh TAKHME CHTYallMH, B KOTOPBIX AE€TH NPHOOPETAIOT OMEIT APYXKECKOrO 

OOIIEHKS, COBMECTHOH JEATENLHOCTH, YMEHHI KOMaHIHOM paboTel. JTO MOryT OBITH 

CUTyalldM BOJIOHTEPCKOM HANpPaBICHHOCTH: B3aUMHOM TMOIAEPXKH, MPOSBICHUS 

BHUMAaHUS K CTapIiMM, 3a00TBl O >KUBOTHBIX, OEpEXHOTr0 OTHOIUEHMS K BeEllaM H 

UIPYIIKaM. 
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Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

25.7. Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

25.8. Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать 

и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 

года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 
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Baxno, 4yrtobel y pe6EHka Bcerma Obula BO3MOXHOCTH BbIGOpa CBOOOIHOM 

AeSTeNIbHOCTH, II0O3TOMY aTpHOYTHl M 00OPYAOBaHHE IS IETCKUX BHUAOB NESATELHOCTH 

JIOJDKHBI OBITH JIOCTAaTOYHO pasHOOOpasHEIMH M IIOCTOSHHO MEHSIOIIAMHCA (CMEHa 

IPUMEPHO pa3 B /IBa Mecslia). 

25.7. letn mATH-CeMM JI€T MMEIOT SIPKYIO MOTPeOHOCTh B CAMOYTBEP)KACHHUH H 

INPU3HAHMKM CO CTOPOHBI B3pocibiX. IloaToMy menarory BakHO OOpaTHTh BHHMAaHHE 

Ha Te IICJarOrMYeCKHe YCJOBHSA, KOTOpbI€ pPa3BHBAIOT IETCKYI0 CAMOCTOSTEIBHOCTD, 

MHULHATUBY M TBOPYeCTBO. JljIA 5TOro memaror cosjfaeT CUTyalldH, aKTHBU3MPYIOLIHE 

KelnaHue JeTed IPUMEHAThL CBOM 3HAHHUA UM YMEHMS, HMEIOUIMICHS ONBIT I 

CaMOCTOATENIbHOTO pemieHMss 3agad. OH perynsipHoO MmOOWPSAET CTpeEMIIEHHME K 

CaMOCTOSATENILHOCTH, CTapaeTcsi ONpeAeaTh A neTeil Bce Goliee CIOXHBIE 3aJayH, 

aKTUBU3UPYS HMX YCWIHA, pa3BUBas NpPOM3BOJbHBIE YMEHHMS M BOJIKO, IOCTOSHHO 

TIOAZICP)KUBAET XKeJIaHHE IIPEOI0JIeBaTh TPYAHOCTH M HoowpsieT peGEHKa 3a cTpeMIIEHHE K 

TAaKUM JI€HACTBUSAM, HalleJIMBAET HAa IIOMCK HOBBIX, TBOPYECKHX peEIIEHHN BO3HHKIUMX 

3aTpyAHEHHUM. 

25.8. lna  mOANEpXKKH  AETCKOM  MHHMIMATHBBI  IE€JArory peKOMEHOyeTCs 

MCTIONIB30BAaTh PAA CIIOCOOOB U IIPHEMOB. 

1) He cnemyer cpasy momorath peGEHKY, €CIM OH HCIBITHIBAET 3aTPYIHEHHUS 

pelleHus 3a/1auy, BXHO NOOYXAaTh €ro K CaMOCTOSATENEHOMY PeleHHIO0, II0A0aApUBaTh 

U IOOLUPATH IMONBITKM HAaWTH pelleHHe. B ciydae HeOOXOZMMOCTH OKa3aHHs IIOMOILM 

pebEHKy, Mmeaaror cHadajua CTPEMHTCS K €€ MHHHMH3AlMH: Ny4Ylle AaTh COBET, 3a1aTh 

HaBOJALIHE BOIIPOCH], aKTHBU3UPOBATh UMEIOIIUICS y peOEHKa IIPOIILIBII OIBIT. 

2) V pe6énka Bcerna NOJDKHa OBITH BO3MOXHOCTH CAMOCTOSTENILHOTO pElIeHHMS 

IIOCTaBJIEHHBIX 3a7a4. IIpm 5ToM mexmaror momoraer AeTSIM HCKAaTh pasHble BapUAHTEI 

PEIICHNA OJIHOH 3aJadd, IOOLIPAECT aKTHUBHOCTH JeTen B IIOUCKE, IIPUHUMACT Io0bIe 

IPEINONIOKEHUA JETEM, CBA3AHHBIE C PEIICHHEM 3aJayH, MOAJepPKUBAeT HHUIIMATHBY H 

TBOPYECKUE PEIICHMs, a TaKXkKe 003aTeNIbHO aKIEHTUPYET BHUMAHHE JIETel Ha KayecTBe 

pe3ybTaTa, MX JOCTHIXKEHMAX, OX0OpSeT 1 XBaIUT 3a Pe3yJIbTaT, BEI3bIBAET Y HUX YYBCTBO 

pPalloCTH ¥ FOPAOCTHU OT YCIELIHBIX CAMOCTOATENILHBIX, HHUIIMATUBHEIX JAE€HCTBHIA. 

3) Ocoboe BHHUMaHME Ilefaror yaenseT OOLIEHHIO C peOSHKOM B IIEPHOL, 

NPOSIBJIEHUS KpU3UCA CEMH JIeT: XapaKTepHble A peGEHKa M3MEHEHHsS B IIOBEIECHUH U 

HEATEILHOCTH CTAHOBATCSA TIOBOJOM JJIS CMEHBI CTHIIA OOleHHs ¢ peGEuxoM. BaxkHo 

yIelATh BHMMaHHe peO&HKY, yBa)xaTh €ro HHTEepechl, CTpPeMJIEHMs, WHWIUATHUBEl B 

IIO3HaHUM, aKTUBHO IOJAJIEPKUBATh CTPEMJIEHHE K CaMOCTOSATENBHOCTH. JleTH ceIpMoro 

rojia )XU3HM OYEHb YyBCTBHTENIBHBI K MHEHHIO B3pociblX. Heo6XoauMo moaaepxusarh y 

HHUX OILYyIIEHHE CBOETO B3POCIIEHMS, BCEIATh YBEPEHHOCTh B CBOMX CHIIAX. 

4) Ilenaror MoOXeT aKUEHTHPOBaTh BHHUMaHME Ha OCBOEHMH pPeOEHKOM 

YHHMBEPCAJIbHBIX YMEHHH OpraHu3alid CBOEH HesATeTbHOCTH U (OPMHUPOBAHHH y HETO 

OCHOB IIeJIENONIaraHus: IIOCTaBUTh Lenb (WJIM NpUHATH e€ OT Ieaarora), o0mgyMarh 
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способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат 

с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

26. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

26.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

26.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

26.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 
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CIOCOGH! €& HOCTIKEHHS, OCYIIECTBUTh CBO 3aMBICE], OLIEHUTH NOJIyYEHHBIH pe3yIbTaT 

C MO3WIMH LieNH. 3a/laua pa3sBUTHSA JAaHHBIX YMEHHH CTAaBUTCS IE€AaroroM B pasHBIX BUIAX 

JeSTeJIbHOCTU. llefaror HCMosib3yeT CpeACTBa, INOMOTAIOIIHE JACTAM IJaHOMEPHO H 

CaMOCTOSATEBHO OCYLIECTBJIATh CBOW 3aMBICE]l: OIOPHBIE CXeMBl, Harys[HbIe MOJECIH, 

IIOOTIepallMOHHBIE KapThI. ' 

5) Co3/jaHie TBOPYECKHX CHTyallHil B MIPOBOM, MY3bIKalbHOM, H300pa3uTENbHOM 

JeSATebHOCTH M TeaTpalu3allik, B PYYHOM TpyIe TaKXe CIOCOOCTBYET DasBUTHIO 

CaMOCTOSTENILHOCTH y JeTel. CoueTaHue yBIEKaTelbHOH TBOPYECKOH AEATENBHOCTH H 

HeOOXOAMMOCTH PellleHHs 3a1a4d W NPOOIeMbl NpHUBJIeKaeT peO€HKa, aKTUBU3UPYET €ro 

JKeJIaHHe CaMOCTOATENIBHO OIpPEIENIUTh 3aMbICe, CTIOCOOBI ¥ (POPMBI €r0 BOILIOLICHHUS. | 

6) Ilenaror ynenser ocoGoe BHuManue oboramenuio PIIIC, obecrneunBaromier 

OJEPKKy HHULMATHBHOCTH peb&énKa. B mpocTpaHcTBe IPYIIIbI NOSABIIAIOTCS HPEAMETSI, 

o6y x/alomue AeTeil K NPOSBICHAIO HHTEIEKTYalbHOH aKTHBHOCTH. JTO MOTYT OBITH 

HOBBIE WIPhl M MaTepHaibl, JAeTald HE3HAKOMBIX YCTPOWCTB, CIIOMaHHBIE HIPYLIKH, 

HYX/IAIOIIKECs. B IMOYMHKE, 3alIM(pPOBaHHbIE 3aIlMCH, NMOCBUIKH, IHChMa-CXEMbI, HOBBIC 

TaHHCTBEHHbIE KHWIHY M IpoYee. PasrajipIBas 3arajku, 3akI04eHHBIC B TAKUX NPEAMETaX, 

JETH y4aTcs paccyXaaTh, aHAM3UPOBaTb, OTCTAMBATh CBOIO TOYKY 3pEHHUS, CTPOUTD 

TIpEIOIOKEHMS, UCTIBITHIBAIOT PAJOCTh OTKPHITHA U IIO3HAHMS. 

26. OcoOeHHOCTH B3aMMOJIEHCTBHS IEJAarorM4ecKoro KOJUIEKTHBa C CEMbIMH 

obyJarommxcs. 

26.1. TnaBHEIME LieJSMH B3auMopeiicTBus mnenarormyeckoro komtektusa JIOO c 

CEMBSIMHU 00YyYarOIIMXCs JOUIKOJIBHOTO BO3pacTa ABJIAIOTCA! 

obecrieueHre IICHXOJIOro-IIeJarori4ecKod MOANEPXKHA CEMbH M MOBBIIICHHE 

KOMIIETEHTHOCTH POAHMTeNell (3aKOHHBIX MpeACTaBHTeneil) B BOmpocax 00pa3oBaHM, 

OXpaHBl ¥ YKpEIUIeHHS 3/0POBbA HETEH MIIaJeHIeCKOro, PaHHEro W JOIKOILHOIO 

BO3PAacTOB; 

obecrieuenre eQMHCTBA MOIXOJ0B K BOCIIUTAHHIO U O00Oy4YeHHMIO JETeH B YCIOBHAX 

OO u ceMbH; IIOBBIIEHNAE BOCIIUTATEILHOTO OTSHINANA CEMBH. 

26.2.9Ta neATeNbHOCTh JO/DKHA JOMOJHAThH, IOANEPXKHBaTh H TAKTHUIHO 

HAIpPaBJIATh BOCIMTATENbHBIC JEHCTBUSA POAMTENEH (3aKOHHBIX npeacTaBUTENeH) AeTer 

MJIaIEHYECKOTO, PAHHET0 H JAOLIKOJILHOI0 BO3paCcTOB. 

26.3. JlocTHXeHHE ITHX Lieel IOMKHO OCYLIECTBIATHCS Yepe3 PEICHHe OCHOBHBIX 

3a]a4: 

1) nadopmupoBanue pofuTeNell (3aKOHHEIX MpEACTaBUTENeH) U 00111eCTBEHHOCTH 

otHocutensHo wenmeir JJO, oOmmx Ans Bcero 0o0pa3oBaTeNbHOIO IPOCTPAHCTBA 

Poccuiickoii @enmepauuy, O Mepax FOCIOANCPXKKM  CEMbAM, HMCIOLINM neTer 

JIOIKOJBHOTO BO3PAcTa, a Takxe 06 06pasoBaTebHON MPOrpaMMe, peausyeMo B HOO; 
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2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны 

и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

26.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) 

свободный доступ в ДОО; между педагогами 

представителями) необходим обмен информацией 

ребёнка в ДОО и семье; 

должен быть предоставлен 

и родителями (законными 

об особенностях развития 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) 

в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

потребности родителей (законных представителей) в отношении 

семье: при 

воспитания, 

образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 
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2) mpocBelleHHe  pojuTeNeil  (3aKOHHBIX —MpeJCTAaBUTENeH), IMOBBIIICHHE —HX 

IIPaBOBOM, IICHXOJNOrO-NEJaroruyeckoil  KOMIIETEHTHOCTH B BONpPOCaX  OXPaHEI 

¥ YKpeILIeHUs 3[J0pOBbs, Pa3BUTHA 1 00pasoBaHus AeTeH; 

3) ciocoGCcTBOBaHKE Pa3BUTHIO OTBETCTBEHHOTO M OCO3HAHHOIO POJMTENLCTBA KaK 

6a30B0#f OCHOBEI OJ1aronoIy4ns CEMbH, 

4) mocTpoeHHe B3aUMOIEHCTBHA B (opMe COTPYIHMYECTBA M YCTaHOBJICHHA 

MAPTHEPCKMX OTHOLICHHH C POJMTENSAMH (3aKOHHBIMH NpeACTABUTENAMU)  JIeTEH 

MJTa/IeHYECKOro, PAaHHEro M JOUIKOJBHOrO BO3pacTa s pelleHMs 0OpasoBaTe/bHBIX 

3ajad; 

5) BOBIleueHME pOJMTENeH (3aKOHHBIX MpeJCTaBHTENel) B 0Gpa3OBaTEIbHBIA 

npoiiecc. 

26.4. TlocTpoeHye B3aMMOJIEHCTBUS C POAUTENAMH (3aKOHHBIMH IpeJCTaBUTEIIMHU) 

JOJKHO [IPUIEPIKUBATHCS CIIENYIOIIMX [IPHHIIUIIOB: 

1) IpHOpHTET CeMbH B BOCIATAHMM, OOYJeHMM M DasBUTHM peOEHKa: B 

COOTBETCTBHH ¢ 3aKOHOM 00 0Opa3soBaHMM y pOJMTENEH (32KOHHBIX MPEJICTABUTEINEH) 

0GyJaroIHXCs He TOJBKO €CTh MPEMMYIIECTBEHHOE NPaBO HA OOYYeHHE M BOCIIMTAHUE 

jeTeil, HO MMEHHO OHM O0Gf3aHBI 3aJ0XKHTH OCHOBBI ()M3MUECKOro, HPAaBCTBEHHOrO H 

MHTEJUIEKTYalbHOTO Pa3BUTHA THYHOCTH peOEHKa, 

2) OTKPBITOCTD: JJI1 POAMTENeH (3aKOHHBIX IpeJcTaBuTeNell) MOMKHA OBITh 

JOCTyIIHA aKTyanbHas uHopMaiys 06 0cOGEHHOCTAX NpeOBIBaHM pebEHKa B IpyIIIIe,; 

KaXIOMy M3 pOjuTeNeil (3aKOHHBIX MpeJCTaBHTENeH) AODKEH OBITh NPEJOCTABIEH 

ceobommeii goctyn B JIOO; MexAy NefaroraMd M POIMTENSAMA  (3aKOHHBIMHU 

MpeJICTABUTENsAMH) HeobxomuM obmeH HMHpOpMaumeH 00 O0COOEHHOCTSAX Ppa3BHTHA 

pe6énka B JJOO u ceMbe; 

3) B3aMMHOE JIOBEPHUE, YBaXXeHHE M J00pOXKeNaTeIbHOCTh BO B3aUMOOTHOLICHHUAX 

MearoroB M popuTeneil (3aKOHHBIX MpeNCTaBUTENEH): MPU B3aUMOJCHCTBUM MEAArory 

HEOBGXOAMMO IPHAECPKHUBATECS ITHKH M KYJIBTYPHBIX TPaBMWI OOLICHWSA, MPOSBIATH 

[O3UTHBHBIA HAacTpoil Ha OGUIEHME M COTPYAHHYECTBO C POAMTENSMH (3aKOHHBIMH 

Ipe/ICTABUTENAMHU); BOXKHO 3THYHO M Pa3yMHO MCIONE30BaTh IOy ICHHYIO nHbOpMaLHUIO 

KaK cO CTOPOHBI IEJIArOroB, TaK M CO CTOPOHBI poAuTeNnell (3aKOHHBIX pecTaBUTENEH) 

B HHTEpecax IETeM; 

4) uHuBUAyansHO-IAGGEPEHINPOBAHHEI  [OAX04 K KaKIOH CeMbe: IIpH 

B3aMMOJICHCTBMM HEOOXOJMMO Y4YMTHIBATH OCOOEHHOCTH CEMEHHOro BOCIUTAHHS, 

noTpe6HOCTM poiuTenedl  (3aKOHHBIX IIPEICTABHTeNel) B OTHOLICHUH o6pa3oBaHu 

pebénka, otHomenune K mexgarory u JJOO, NpoBOAMMEIM MEPOIPHATIAM; BO3MOXHOCTH 

BKIOYEHHsS pOJHMTENed (3aKOHHBIX MpENCTaBUTENei) B COBMECTHOE pEIICHHE 

o0pa3oBaTelIbHBIX 33134, 

5) B03pacToCO00Pa3HOCTE: NPH IJIAHUPOBAHUK M OCYIIECTBJICHHH B3aUMOJIeHCTBHA 

Heo6XO0IMMO YUUTHIBATE OCOGEHHOCTA M XapaKTep OTHOLIEHHMA pebEHKa ¢ POIMTEIIMHU 
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(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

26.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учётом 

результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

26.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

26. 7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

26. 7 .1. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности: 
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(3aKOHHBIMM TIPEJICTABUTENISIMH), TPEXKJAEC BCEro, C MaTephpio (MPEUMYIIECTBEHHO I 

JeTeil  MJaJleHYecKoro M paHHEro Bo3pacTa), OOYCIOBJIEHHBIE BO3PACTHBIMHU 

0COOEHHOCTSMH Pa3BUTHS JAETEH. 

26.5. JleatenpHocTs  meparormyeckoro koinektusa JIOO mo  moctpoeHHio 

B3aUMOJCHCTBUA C pOAUTENSIMH (3aKOHHBIMH IIPEACTaBUTENAMH) OOydaroIuxcs 

OCYUIECTBIIAETCS MO HECKOJIBKAM HalpaBIECHUAM: 

1) IMarHOCTHUKO-aHAIMTHYECKOE HAIpPaBICHHE BKIIOYAET IMOJMyYeHHEe W aHAIU3 

JAHHBIX O CEMbE KaXAoro o0ydaromerocs, e€ 3anpocax B OTHOIEHUH OXPaHbI 310POBbs U 

pa3BuTHA pebéHKa; 06 ypOBHE IICHXOJIOTO-Mefarornieckoil KOMIETEHTHOCTH POAUTENeH 

(3aKOHHBIX TIpE/ICTaBUTeNel); a TaKKe IUTAHApOBaHME PpaAbOTHI C CceMbeil ¢ y4€ToM 

pe3yJIbTaTOB NPOBEAEHHOIO aHANN3a; COIIACOBaHME BOCIIMTATEIbHBIX 3aa4; 

2) IPOCBETHTE/ILCKOE HANpaBleHHe IIpeJroiaracT IIPOCBELIEHHE PpOaUTENeH 

(3aKOHHBIX NPEJICTAaBUTENEH) [0 BONMPOCAM OCOOEHHOCTEH MCHUXOPU3UOIOrUYECKOro U 

TICHXHYECKOTO pa3BMTHs JeTedl MIIaJeHYECKOro, PaHHEro M JOLIKOJBHOrO BO3pacToB; 

BEI6Opa >(P(EKTUBHEIX METOHOB OOYYeHHS! M BOCIHMTAHHS JeTed ONpelesICHHOro 

BO3pACTa; 03HAKOMIICHHE C aKTyaJbHOH MHOpMalHMed O rocynapCTBEHHOM IMOIUTHUKE B 

obnmactu JIO, BKkmodyas HHPOPMHUPOBAHHE O Mepax TOCHOJJIEPKKH CEMBSIM C IEeThMHU 

JIOIIKONBHOTO BO3pacTa; HMHGOpMHUpoBaHue 006 ocobeHHOCTAX peamusyemod B JIOO 

06pa3oBaTeNsHOM Mporpammel; ycnoBusx mpeOpiBanms pe6énxka B rpymme JI0O; 

COJIEp)KaHUH U MeToaX 006pa3oBaTeIbHON paboThI C AETEMH; 

3) KOHCYJIbTAUMOHHOE HaIpaBleHHEe OObEeJUHAET B cebe KOHCYIBTHPOBAaHHE 

ponuTeneii (3aKOHHBIX MPECTABUTENEH) M0 BOIPOCAM MX B3aUMOJIEHCTBHUS C PEOEHKOM, 

IIPEOJIONIEHHS BOZHUKAIOIIMX MpoOIeM BOCIUTaHUA M OOy4eHWs [eTeid, B TOM 4YHCIe C 

OOIl B ycnoBUAX CeMBH; OCOOEHHOCTE#l NMOBEJCHUS M B3aUMOJEHCTBHA peOEHKa CO 

CBEpCTHUKAMH M TEJarOroM; BO3HHUKAIOLMX IPOGIEMHBIX CHTyalHdsx; Crocobam 

BOCIIMTAHHUS ¥ TIOCTPOEHHS TPOAYKTUBHOIO B3aMMOJEHCTBHS C JETBMH MJIaIeHYECKOrO, 

paHHEro M [OIUKOJIBHOTO BO3PACTOB; CIOCO0aM OpraHu3alMd U y4acTus B JIETCKHX 

IEeATENBHOCTAX, 00pa30BaTEIbHOM IIPOLIECCE U APYTOMY. 

26.6. CoBMecTHass oOpasoBaTelbHas [eATEIbHOCTh II€JaroroB M poJMTeNneH 

(3aKOHHBIX ~ TIpe[CTaBHTeNei) oOyJalomuxcs MpeAnojaracT COTPYAHHYECTBO B 

peaNM3alii HEKOTOpHIX 00pa3oBaTeNbHBIX 3ajad, Bompocax opranusauuu PINIC u 

06pa30BaTeNLHBIX MEPONPHUATHI; MOAKEPXKKY 06pa3oBaTeNbHbIX HHHLMATHB POJUTENCH 

(3aKOHHEBIX TpeAcTaBHUTENEH) IeTel MIaeHIeCKOro, paHHEero 1 JOIIKOILHOTIO BO3PACcTOB, 

pa3paboTKy M pealn3auuio o6pasopatenbHbIX IpoekToB JJOO COBMECTHO ¢ CeMBeH. 

26.7. Ocoboe BHHUMaHME B MpocBeTHTENbCKOM aesTensHocTH JIOO  HOMKHO 

YOENAThCS  TOBBINIEHHIO  YPOBHS ~ KOMIIETEHTHOCTH  pOAMTeNed  (3aKOHHBIX 

TIpefcTaBUTENEH) B BOIPOcax 3[0poBbecOepexeHus pebEHKa. 

26.7.1. Peanu3auus JIaHHOM TeMBI MOXeT OBITh OCYLIECTBIEHa B Mpolecce 

CJIeIyIOIIMX HaIpaBJieHUH IPOCBETUTENECKOM IEITEIBHOCTH: 
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1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представител~й) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования 

IТ-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 

внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

26. 7 .2. Эффективность просветительской работы по вопросам 

здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, 

физиологов, IТ-специалистов и других). 

26.8. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящию>, 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей 

и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки

передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 
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1) undopmupoBanre o (axropax, MOTONKHUTEIHHO BIMAIOIMX Ha (QU3NYECKOE U 

IICHXHYECKOe 3J0pOBbe peOéHKa (palldOHANbHAs OpraHu3alys pexuMa JHA pebEHKa, 

NpaBWIBHOE IHTaHHE B CeMbe, 3aKalWBaHUE, OPraHM3allys JBUTATEIbHON aKTHBHOCTH, 

GArONpPUATHBIA [ICUXOJOTMYECKM MHKPOKIMMAT B CeMbe H CIIOKOHHOEe OOmEeHHe C 

pebEHKOM M jpyroe), O JAeMCTBUM HeraTHBHBIX (akTOpPoB (I€peoXiaxaeHue, 

nieperpeBaHue, NepekapMIIMBaHUE U APYToe), HAHOCAIIMX HEMONPaBUMBIA Bpel 340POBBIO 

pebénka; 

2) cBoeBpeMeHHOe  MHPOpPMHUpOBaHME O  Ba)XXKHOCTH  BakUMHUPOBaHUA B 

COOTBETCTBHM C peKoMeHjauusMu HauuoHaisHOrO KaleHAaps NTpoQHIaKTHYECKAX 

IIPUBUBOK M [10 SMHAEMHYECKIM [I0Ka3aHHSM,; 

3) uHpOpMHpPOBaHME pPOAUTENEH (32KOHHBIX IIpeJICTABUTENEH) 00 aKTyalbHBIX 

3aa4ax (PU3MIECKOr0 BOCIUTAHUSA JeTell Ha PasHBIX BO3PACTHBHIX dTalax MX pasBUTHS, a 

taxxe 0 BosMoxxHocTax JIOO u ceMbH B peLIECHUH JaHHBIX 33]1a4; 

4) 3HaKOMCTBO pOAUTENed (3aKOHHBIX HPEACTAaBUTENEH) C 0310POBHTENBHBIMU 

MeponpusTusiMi, nposoguMeiMu B JIOO; 

5) uHbOpMUpOBaHHe poauTeNell (3aKOHHBIX IIpeJCTAaBUTENEH) O HEraTUBHOM 

BIMSHUM Ha DPa3sBUTHE JETeldl CHCTEMAaTH4ECKOro M OECKOHTPOJIBLHOTO HCIOJIB30BaHUsS 

IT-TexHomorui (HapyileHue CHa, BO30YIMMOCTb, H3MEHEHMsS Ka4yeCcTBa IaMATH, 

BHMMAHHUS, MBIIIUIEHUS; IPO6IEMBI COLMAIM3ALMH U OOILEHHS U IPYTOe). 

26.7.2. 9P deKTUBHOCTD IPOCBETUTETBCKON paboThI o BOIIPOCaM 

3j0poBhecOepexxenrss JeTed MoOXeT OBITh MOBBIIEHAa 32 CYET MPHUBICYCHUA K 

TeMaTHYeCKAM BCTpeYaM NPO(GUIBHBIX CIELHATUCTOB (MEIUKOB, HEMPOICHXOIOTOB, 

¢usuosnoros, [T-ciennanucToB U APYTHX). 

26.8. HampaBnieHuss JeATENBHOCTH I[earora peajymsyloTcs B pasHBIX (opmax 

(rpynmnoBbIX ¥ (MJIHM) WHAMBHIYalbHBIX) IIOCPEICTBOM Pa3iU4YHBIX METOZOB, IPHEMOB H 

CrI0coG0B B3aMMOIEHCTBHSA C POAUTENSIMH (3aKOHHBIMH [IPEACTABUTEIAMM):. 

1) IMarHOCTUKO-aHAIMTHYECKOE  HalpaBJIeHHE peaju3yeTcs dYepe3  OIpPOCH, 

COLMOJIOTHYECKHe  Cpe3bl, HHAMBHAyaIbHble  OIOKHOTBI,  «IOYTOBBIA  SIIUKY, 

[eJaroruyeckKue Gecensl ¢ POJAUTEIAMH (3aKOHHBIMM HPEeJICTABUTEISIMH); OHH (Hexenu) 

OTKPHITHIX JBEpEH, OTKPBIThIE IPOCMOTPHI 3aHATHH M APYTHX BUAOB A€ATEIBHOCTH JeTeH 

U TaK Jajee; 

2) IpOCBETUTENILCKOE W KOHCYJbTALMOHHOE HANpAaBJICHHS PEAU3yIOTCA Hepe3s 

IPyNIOBEIE POXMTENBCKHE COOpaHMs, KOH(EPEHUMH, KPYIJIbIe CTOJBI, CEMHHAphI- 

IPaKTUKYMBI, TPEHHHI'M M POJIEBBIE WIPEI, KOHCYJIBTAllM{, MEJaroruiecKue rOCTHUHBIE, 

POIUTENBCKHE KIyObl U Apyroe; HHQOPMAIHOHHEIE IIPOCIIEKTHI, CTEH/BI, IUPMBEI, NIAIKH- 

MepelBIKKA I POAMTENell (3aKOHHBIX IPEACTABUTENEH); JKypHailbl M TIa3eTsl, 

wznaBaemple JIOO s pomurenedl (3aKOHHBIX IPEACTaBUTENEH), MeAaroruyeckue 

GUOIHOTEKH ISl POAUTeNel (3aKOHHBIX mpeicTaBuTerneit); cadTer JIOO u counansHeie 

TPYIIB B CeTH VIHTEpHET, MeJMapelopTax¥ M HHTEPBBIO; (oTorpaduu, BHICTABKH 
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детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мерQприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

26.9. Для вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с 

учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

26.1 О. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, 

ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи 

для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

26.11. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные 

методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости 

от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные 

и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

ДОШКОЛЬНОГО возраста. 

27. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

27.1. КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
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NeTCKUX paboT, COBMECTHBIX paboT poauTenei (3aKOHHBIX INpeACTaBUTeNeH) M AeTeH. 

BKITIO4al0T Takxke M JI0CYroByl0 (OpMy — COBMECTHBIE INPa3JHHKU M Beuepa, CeMeUHbIe 

CIIOPTUBHBIE M TeMaTHYECKHEe MEpOIPHUITHS, TeMaTHUYECKHe IOCYTd, 3HAKOMCTBO C 

CEeMEMHBIMH TPAIHLIHSAIMU U Ipyroe. 

26.9. JIna  BoBlIeYeHHMS  pOOUTeNe  (3aKOHHBIX  IpeACTaBUTeNeil) B 

o0pa3oBaTenbHYI0  JAEATENBHOCTh  Ileflecoo0pa3sHO  HMCIONB30BATh  CIELMAIBHO 

paspaboranHble (mogoOpaHHBIE) OUAAKTUYECKHE MaTepHalbl Uil  OpraHH3aluH 

COBMECTHOM JeATENIbHOCTH pOAMTENlel (3aKOHHBIX IIpeACTaBUTENed) € OEeTbMH B 

CeMeHHBIX YCIIOBHAX B COOTBETCTBMHM C 00pa3oBaTelbHBIMHU 3a7adyaMHy, peaau3yeMBIMH B 

JOO. DT MaTepHalbl AOJDKHBI CONPOBOXAATHCA MOAPOOHBIMH MHCTPYKLHSMH IIO KX 

HCIIOE30BAHMIO ¥ PEKOMEHIALMAMHU TI0 TIOCTPOCHHIO B3aUMOJeHCTBHS ¢ pebEHKOM (C 

y46TOM BO3pacTHBIX ocobeHHocTei). KpoMe Toro, Heob6xoIuMoO aKTHBHO HCIIOJIL30BAThH 

BOCIIMTATENBHEIN TOTEHIMAI CEMBH IJIA pelleHus oOpa30BaTEeNbHBIX 3a1ay, IPHUBIEKas 

poxuTeneit (3aKOHHBIX IpeJCTaBUTeNel) K y4acTHIO B 06pa30BaTeIbHBIX MEPONPUATHIAX, 

HaIpaBJeHHBIX Ha PellIeHHe MMO3HaBaTeIbHBIX M BOCIIMTATEIbHBIX 3a/ay. 

26.10. Hezamenumoii ¢hopMoil yCTaHOBIEHUS JOBEPUTENBHOIO [€JI0BOr0 KOHTAKTa 

mexny cemped u JIOO sBiusercs Ouajor Imegarora W pojauTenedl  (3aKOHHBIX 

npencTaBuTelneit). Jlanor Io3BONIsiET COBMECTHO aHAIM3UpPOBAaTh [OBEAECHHE WM 

npo6ieMbl peGEHKa, BBISCHATH IPUYMHBI Ipo6IeM M MCKaTh NOAXOISIINE BO3MOXHOCTH, 

PECYPCHI CEMbH M IYTH HX pellleHHs. B auanore mpoXoAuT IPOCBELICHHE POAUTENEH 

(3aKOHHBIX IpeCTaBUTENEH ), UX KOHCYIBTHPOBaHME 10 BOIIPOCaM BbIOOPa OITUMAIIBHOTO 

00pa3oBaTeNbHOr0 MapuipyTa A KOHKPEeTHOro peb€HKa, a TakKkKe CorjlacoBaHue 

COBMECTHBIX JIEMCTBUHM, KOTOPEIE MOTYT OBITH IpeaAnpuHATH co cTopoHsl JJOO u cembu 

JUIs  paspellleHMss BO3MOXHBIX IIpoGneM M TpyaHocTedl pe6€HKa B OCBOCHHH 

o6pa3oBaTeabHONH IPOrpaMMBl. 

26.11. Ilegarorn caMOCTOSITENLHO BBHIOMPAIOT MeJaroruuecky OOOCHOBAHHEBIE 

METOBI, IPUEMBI M CTIOCOOBI B3aUMOJEHCTBUS € CEMBSIMH 00Y4aIOIIUXCS, B 3aBUCUMOCTH 

OT CTOAIMX TIepel HuUMH 3amad. CodeTaHWe TpPAJWIMOHHBIX M MHHOBAIIHOHHBIX 

TEXHOJIOTHH coTpyauruecTBa mo3BonuT negaroram JIOO ycTanaBiMBaTh JOBEPUTEbHbIC 

¥l IAPTHEPCKHE OTHOIIEHUS C POAUTENSIMHU (3aKOHHBIMH MPe[iCTaBUTENAMH), 3D HEeKTUBHO 

OCYUIECTBJIATH IIPOCBETHTENILCKYIO JESATeNbHOCTh M JOCTHIaTh OCHOBHBIE —IIENH 

B3aumogeiictBus  JJOO ¢ pomurensMd (3aKOHHBIMM — OPEICTaBUTENSAMH)  JeTeH 

JOLIKOJILHOTO BO3pacTa. 

27. HanpaBiieHus ¥ 3a/1a4¥ KOPPEKLMOHHO-pa3BUBaOMIeH paboTEL. 

27.1. KPP u (unu) uaKo3uBHOe o6paszosanue B JJOO HanpasieHo Ha obecnieyeHHe 

KOPPEKLMH HapyIIeHHH PasBUTHS Yy pasiIMYHBIX KaTeropuil JeTed (LieNeBEIE IPYIIIb), 

sirouas gereii ¢ OOII, B Tom umcne nereit ¢ OB3 U nered-MHBAIMIOB; OKa3aHHE UM 

KBaJIU(UIIMPOBAHHON TOMOLIM B OcBOeHHHU IIporpaMmel, X pasHOCTOPOHHEE pa3BHTHE C 

y4ETOM BO3PACTHBIX M HHIMUBHAYAJIbHBIX OCOOCHHOCTEH, COLIMANIBHOM alanTaluH. 
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27.2. КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя

логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

27.3. ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в 

соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

27.4. Задачи КРР на уровне ДО: 

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Федеральной программы и социализации в ДОО; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

27.5. КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

27.6. КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 
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27.2. KPP o0benuHseT KOMIUIEKC Mep [0  IICHUXOJOro-neJaroruiecKkoMy 

COMPOBOXKACHHUIO obyyarommxcs, BKJTIOYAIOIIHI IICKIXOJIOTO-T€Jarorn4ecKoe 

obcrnenoBaHne, IpoOBeIeHWEe HMHAMBHAYaJbHBIX M  TPYIIOBEIX  KOPPEKIHOHHO- 

Pa3BHBAIOINMX 3aHATHH, a TaK)Ke MOHHTOPHUHT IWHaMMKH ux passutuia. KPP B JIOO 

OCYLIECTBJISIOT I[ENarord, MeJaroru-CUXO0JOry, Y4YMTens-Ie(EeKTONIOry, Y4YHTeNs- 

JIOroIeAsl ¥ pyrue KBalu(ULUUPOBAHHBIE CIICIIUATHCTEL. 

27.3. 100 wuMeer mpaBo M BO3MOXHOCTH paspaborare mporpammy KPP B 

cootBerctBud ¢ ®I'OC JIO, KOTOpas MOXET BKJIIOYATH: 

IUIaH JUATHOCTHYECKHX U KOPPEKIHOHHO-Pa3BUBAIOILIX MEPOIPHUATHH, 

paboune mnporpamMmbl KPP ¢ oOyvarommMucs pasiM4HBIX LENeBBIX TPy, 

nMeromux pasnuudsie OOIT 1 cTapTOBBIE YCIIOBHS OCBOSHUS IIporpamMMBL 

METOAMYECKHIM  MHCTpYMEHTapuil A peanu3alMd  JAHarHOCTHYCCKHUX, 

KOPPEKIMOHHO-Pa3BUBAIOLINMX ¥ IPOCBETHTENLCKMX 3a1a4 nmporpamMmsl KPP. 

27.4. 3agaun KPP Ha yposue [[O: 

onpezaenerre OOIl ofydaromuxcs, B TOM 4HCIe C TPYAHOCTSIMH OCBOCHHA 

denepannHoil mporpaMMel U cormanusanuu B J100; 

CBOEBPEMEHHOE BbISBIICHHE 00YJaIOIUXCS C TPYJHOCTSMH COLMAIBHOM alanTaluH, 

00yCJIOBJIEHHBIMH Pa3IMYHBIMU IPUYHHAMH; 

OCYIIECTBICHHE HMHAUBUIYAIBHO OPHEHTHPOBAHHOM IICHXOJIOrO-MeAarorniecKon 

[IOMOILY 00YYAIOIMMMCS ¢ YIETOM 0COGEHHOCTEH UX MICUXHYECKOro U (WIM) QU3UYECKOro 

Pa3BHTHS, HHIMBHIYQIbHBIX BO3MOXHOCTEH M norpebHOCTEH (B COOTBETCTBHM C 

PEKOMEHAALUHMSAMA  [ICHXOJIOr0-MeMKO-IIEJarOTMYeCKOd  KOMHCCHM MJIM  IICHXOJIOro- 

[Ie[arOTMYECKOro KOHCHINyMa o6pa3oBaTelbHoit opranusanud (nanee — IIK); 

OKa3aHue poauTensiM (3aKOHHBIM IpeACTaBUTEIISAM) oby4aromuxcs 

KOHCYJIBTATUBHOM IICHXOJIOTO-II€IarOrM4eCKOd IMOMOIIM 10 BONpOCaM pPas3BUTHA U 

BOCIIMTAHUsA JETeH IOIIKOIBHOTO BO3PACTa; 

comeiicTBAE IIOMCKY M OTOOpY oOIapeHHbIX O0O0y4arolUXCs, HX TBOPYECKOMY 

Pa3BUTHIO; 

BBISIBIIEHME JieTell ¢ mpobieMaMu pa3BUTHS SMOLMOHAIBHOM M MHTEILIEKTyalbHOH 

chepsr; 

peanu3anys KOMILIEKCa MHAMBHAYaIbHO OPHEHTHPOBAHHBIX MEp IO OCIabIIeHHIO, 

CHIKEHHIO MM YCTPAHEHMIO OTKJIOHEHUH B Pa3BUTHM M POOJIEM MOBEACHHUS. 

27.5. KPP opranusyercsi: o OGOCHOBaHHOMY 3alpocy IelaroroB M ponuTeneH 

(3aKOHHBIX  TIPEJICTAaBHTENE); HA ~ OCHOBAHMM  DE3yNbTaTOB  [CHXOIOrMYECKOH 

JAMAarHOCTHKH; Ha ocHoBaHuH pekomeHaauii I1T1K. 

27.6. KPP B JIOO peanusyercs B ¢opme IPYNIOBHIX M (WIH) MHIMBHAYaJIBHBIX 

KOPPEKLMOHHO-Pa3BUBAIOLIMX 3aHATHH. BEIOOpP KOHKPETHON MPOrpaMMBI KOPPEKIMOHHO- 

Pa3BHBAIOLIMX MEPOIPUATHH, HX KONMYEeCTBE, (OpMe OpraHMW3alMy, METONOB H 
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технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и ООП обучающихся. 

27. 7. Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций IПIК ДОО. 

27.8. В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети 

характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

27.9. КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в усш>Виях дошкольной группы, так и в форме коррекционно

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

27.10. КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

28. Содержание КРР на уровне ДО. 

28.1. Диагностическая работа включает: 
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TexHonoruil peanusanuu onpexensercs JOO caMOCTOATENBHO, HCXOAS M3 BO3PACTHBIX 

ocobennocteit u OOIT obyuarommxcs. 

27.7. Conepxanune KPP s kaxxaoro obydaromierocs onpenensercs ¢ y4€ToM ero 

OOIT Ha ocnose pexomenaarmid ITTIK JI00. 

27.8. B 00pa3oBaTenbHOM NpaKTHKE ONPENEIAIOTCS HIDKECIEAYIOMHUE KaTeropru 

LeJIeBbIX IpyN o6yYaloUIuXcs A OKa3aHUA UM aIpECHON IICUXOIOrHYeCKOH OMOIIM 1 

BKJIIOYEHHA UX B IIPOrPaMMBI IICUXOJIOT0-TIEAarOrMY€CKOro CONPOBOX/ACHHUA: 

1) HOpMOTHITMYHEIE AETH C HOPMATHBHBIM KPHU3HCOM pa3BUTHS; 

2) obyuarommuecst ¢ OOIT: 

¢ OB3 1 (W1x) WHBAIUAHOCTHIO, IOTyYUBIIME CTATYyC B IOpAZKE, YCTAHOBICHHOM 

3aKO0HOJATENLCTBOM Poccuiickoit Penepaium; 

oGyuaromiecs o MHAMBUIYATbHOMY y4eGHOMY MitaHy (y4e6HOMY paciCaHHIO) Ha 

OCHOBaHHH MEIMIMHCKOTO 3aKIIIOYeHHUS (IeTH, HaxoMiUMecs IoA IHUCIAaHCEpHBIM 

HabiofeHMeM, B TOM 4UHCIe 4YacTo OoJerolide [IeTH); 4YacTo OGoneromue JAeTH 

XapaKTepPU3yIOTCs  INOBBIICHHOH  3a00/IeBaeMOCTBIO  OCTPBHIMH  PECIIMPATOPHBIMH 

MHGEKUHAMHE, KOTOpPbIEe He CBA3aHBI C BPOXICHHBIMU M HACTIEACTBEHHBIMU COCTOSHHUAMM, 

IIPUBOIANIMMHE K 60NBIIOMY KOIHYECTBY Ipomyckos pebénkom B nocewerunu JJOO; 

ofyvalomyecs, HCIBITHIBAIOIIME TPYAHOCTH B OCBOGHHUH 0Opa3soBaTeNBHBIX 

IIpOrpaMM, pa3BUTHH, COMANBHOM aanTalluy, 

oJapeHHbIe 00y4JaroLecs; 

3)get ¥ (WIM) CEMbH, HaXOIAUIMECS B TPYAHOH >KU3HEHHOH CHTYalWH, 

IIPU3HAHHBIE TAKOBEIMH B HOPMAaTHBHO YCTAHOBJICHHOM IODSIKE; 

4)petn W (WIM) CEMBH, HAXOAAIMECS B COLMAIBHO ONACHOM  IIOJIOXKEHUH 

(6e3Han30pHEIe, GeCTIpU30pHbIE, CKIOHHBIE K OPOISKHAYECTBY), IPU3HAHHBIE TaKOBBIMH 

B HOPMAaTHBHO YCTaHOBJICHHOM IIOPSIKE; 

5) obyyarompecss «TpYNIBl  PUCKa»: MPOSBIAIOLIME KOMIUIEKC BBIPAXCHHBIX 

GaKTOpOB pHUCKAa HETaTHBHBIX IPOSBIEHUHA  (MMIIYIBCHBHOCTb, — arpeCCHBHOCTS, 

HeyCTONUMBAs WM KpaiHe HH3Kas (3aBBIIEHHAs) CAMOOLIEHKA, 3aBBINICHHBIA ypOBEHb 

IPUTA3aHUH). 

27.9. KPP ¢ o6byuaromumucs neinesbix rpynn B JIOO ocyuiecTBisieTcs B X0/1€ BCETO 

06pa30BaTeBHOTO TIPOIECca, BO BCeX BUAAX M GopMax NesATeNbHOCTH, KaK B COBMECTHOH 

JeSTELHOCTH AeTell B YCIOBMAX JOLIKOILHOW IPYNIbI, TaKk M B (opMe KOPPEKIMOHHO- 

Pa3BUBAIOINUX IPYIIIOBHIX (MHAMBUIYATBHBIX) 3aHATHH. 

27.10. KPP crpoutcs auddepeHIMPOBAHHO B 3aBUCHMOCTH OT HMMEIOWMUXCA Y 

obyyaromuxcsi AMChYHKUMA H OCOOEHHOCTeH pasBUTHs (B [I03HaBaTEJILHON, PEYEBOH, 

SMOILMOHAJIBHOM,  KOMMYHHMKATHBHOM,  perymsiTHBHOH  cdepax) H  JOJDKHA 

IpelyCMaTPHBATh HHAMBUAYAIH3ALMIO IICUXOJIOT0-Iearori4eCcKoro CONpOBOXACHHA. 

28. Conepxanune KPP na yposse J1O. 

28.1. Jlnarnoctuyeckas paboTa BKJIIOYAET: 
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своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивнЬ1х возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого

педагогических проблем в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 

28.2. КРР включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 
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CBOEBPEMEHHOE BBISBIICHUE JeTed, HyXIAIOIMXCS B ICHXOJIOro-TIe]aroruieCcKoM 

COMPOBOXIECHUHY; 

paHHIOIO (C TIepBBIX AHedl mpeObBanus obywaromerocs B JIOO) AuarHOCTHKY 

OTKJIOHEHMH B Pa3BUTUM M aHAIM3 IPUYHMH TPYJHOCTEH COUMATBHON aqanTalyy; 

KOMILIEKCHBIN cOop cBefeHuit 006 o0ydaronieMcsi Ha OCHOBaHUH IMArHOCTHUECKOM 

MHGOPMAILIUHK OT CIELHAINCTOB PAa3HOTO IIPOQuIIs; 

OlIpeseNieHue YPOBHS aKTyaIbHOTO M 30HBI OMIDKaRIero pasBUTHS OOyHarolIerocs 

¢ OB3, c TpyaHocTsmMH B OOydeHMH M COLMAIM3alMH, BBLIBICHHE €T0 DPE3EPBHBIX 

BO3MOXHOCTEM; 

u3ydeHHe ypoBHA obulero pasBuTHs oOywarommxcss (C y4€ToM OCODEHHOCTEH 

HO30JIOTHYEeCKOH TPYIIIEI), BO3MOXHOCTell BepOanbHOM ¥ HeBepOalbHOM KOMMYHUKALMH 

CO CBEPCTHHKAMHU U B3POCIIBIMH, 

M3ydeHHE Pa3BUTHS SMOLHOHAIEHO-BOJNIEBOH CQephl H IMIHOCTHBIX 0coOeHHOCTEN 

obyuaroimmxcs; 

U3yYeHHe WHAMBHAYATBHBIX 00pa3oBaTENbHBIX M COLHNANbHO-KOMMYHHKaTHBHBIX 

notpeOHOCTEH 00yHarOILIMXCS, 

M3y4yeHHe COLMAIBHON CHUTyalli¥ PasBUTHS M YCIOBHIl CEMEHHOro BOCTIMTaHUS 

pebEHKa; 

M3yYeHUE YPOBHS afaNnTalliy U aJalTHBHEIX BO3MOXXHOCTEH 00y4atoIIerocs; 

M3y4eHHe HAMpPaBJIeHHOCTH JAE€TCKOM OapeHHOCTH,; 

M3yueHHe, KOHCTATAlMI0 B Da3sBUTHH peOEHKa ero HHTEPECOB M CKJIOHHOCTEH, 

OJIaPEHHOCTHY; 

MOHUTODHHT DPasBUTHs AeTedl M IpedylpexjeHHe BOZHMKHOBEHHSA MCHXOJIOTO- 

e JarOrHYeCcKUX mpolJieM B X Pa3BUTHH, 

BHISBJICHHE eTelf-MUIPAHTOB, MMEIOIMX TPYJHOCTH B OOyYeHWM H COLMAIBHO- 

[OCHXOJIOTHUeCKOM  ajgamTauuy, auddepeHnuanbHas  OHArHOCTUKA M OLCHKA 

STHOKYJIBTYPHO# IIPUPO/IBI UMEIOIIMXCS TPY JHOCTEH; 

BCECTOPOHHEE IICHXOJIOro-TeJarOTHHeCKOe H3ydeHue TMIHOCTH PeOEHKa; 

BLISIBJICHUE U M3ydeHHe HeONaronpuaTHEIX GaKkTOpOB COUMATBHOM CPEbl U PUCKOB 

00pa3oBaTeNBHON CpEJIbI, 

CUCTEMHEII Pa3sHOCTOPOHHHMM KOHTPOJIb CHIEUUAIUCTOB 32 YPOBHEM M JUHAMHUKON 

pasBuTus oOydalomlerocs, a TakkKe 3a CO3JaHUEM HEOOXOAMMEIX  YCJIOBHH, 

COOTBETCTBYIOIMX OCOOBIM  (MHIMBHIYalbHBIM) 00pa3OBaTENbHEIM oTpeOHOCTIM 

o0yuaroerocs. 

28.2. KPP Bxiouaer: 

BBIOOD ONTHMAIBHBIX IS Pa3BUTHS 00ydaroierocs KOppeKIHOHHO-pasBUBAIOIINX 

mporpaMm (METOAMK) IICHXOJIOr0-NeIaroruiecKoro CONpOBOXIEHNS B COOTBETCTBUM C 

ero 0coOBMH (HHIMBUIYaTEHEIMA) 00Pa30BaTEBHEIMU [IOTPEOHOCTAMH; 
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организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной 

программы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с 

ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одаренности; 

создание насыщенной PIПIC для разных видов деятельности; 

формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных 

со страной исхода (происхождения); 

оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии 

родителей (законных представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

28.3. Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

28.4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений -

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 
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Oprasu3auuio, pa3paboTKy ¥ NpOBEICHHE CreHaTUCTaMM HMHIMBHIYyalbHBIX U 

IPYIIOBEIX KOPPEKUMOHHO-PA3BUBAOIINX 3aHATHH, HEOOXOAMMBIX JUIA MPEOLOJIEHIL] 

HapylIEHWi TOBEAEHMS M Ppa3BUTHs, TPYAHOCTEH B OCBOCHUH obpazoBaTenbHON 

IpOrpaMMBbI U COLIMAIM3alIHH, 

KOPPEKLHIO ¥ Pa3BUTHE BBICIIMX ICUXMYECKUX GYHKINM; 

pasBHTHE OMOIMOHANBHO-BOJIEBOH M JHMYHOCTHOH cdepsl oOywaromerocs H 

IICUXOJIOTHYECKYIO KOPPEKLIMIO €ro II0BEACHNUS; 

pasBHTHE KOMMYHHKATHBHBIX CIOCOGHOCTEH, COLMANBHOrO U SMOLHMOHAIBHOIO 

uHTe UTeKTa obyuaromuxcs, GOpMHPOBaHHE HX KOMMYHHKaTHBHOH KOMIIETEHTHOCTH; 

KOPPEKLMIO W pa3BUTHE IICHXOMOTOPHOH cgephl, KOOpIMHALMHM H perysiluu 

JIBMDKEHHH; 

CO3JaHHe YCIOBHH, obecreurBaloluX pasBuTHe, oOyueHue U BOCIIMTaHHE JETeH C 

SIPKO BBIPaXXEHHOMN MMO3HABATEIHHON HANpPaBIEHHOCTBIO, BEICOKMM yPOBHEM YMCTBEHHOIO 

Pa3sBUTHA WK HHOH HalpaBIEeHHOCTHIO OJJaPEHHOCTH, 

co3aanue HacoieHHo# PIINIC ans pa3HbIX BU/IOB ACATEIBHOCTH, 

dopMHupOBaHHe HMHKIIO3UBHOH  06pasoBaTenbHOM Cpeipl, B TOM HHCIC 

obecreunBaoliell  BKJIIOYEHHe JeTell HHOCTpaHHBIX TpaXJaH B  pPOCCHHCKOe 

06pazoBaTeibHOe MPOCTPAHCTBO C COXPAHEHUEM KyJIBTYPBI M HIEHTHYHOCTH, CBA3AHHBIX 

CO CTpaHOM HcX0a (POUCKOXKASHHS), 

OKa3aHHe MOIJEpPXKKH pebEHKy B CiydasX HeGNaronpuATHBIX YCIOBHH JKH3HH, 

IICUXOTPaBMUPYIOLIUX 00CTOSTeNCTBAX pU yCIIOBUH HHGOPMHUPOBaHUA 

COOTBETCTBYIOLIMX CTPYKTYP COLMAIBHOM 3aIUTHI; 

[peofONieHHe TeJaroruyeckoil 3amylIeHHOCTH B pabore ¢ obyuyaromumcs, 

CTpEMIIEHHE YCTPaHUTh HeaJeKBaTHHIE METO/B! BOCIIUTAHUS B CEMbE BO B3aHMOJIeiCTBUN 

poauTteneit (3aKOHHBIX HpeJCcTaBUTeNeH) C IETbMH; 

[IOMOILb B YCTPAHEHHH ICHXOTPaBMUPYIOIIMX CUTYallui B XHU3HA PeOEHKa. 

28.3. KoncynsraTBHas paboTa BKIIOYaeT: 

pa3paboTKy peKOMEeHIaLui 10 OCHOBHBIM HATIPABIEHUSM PabOTHI ¢ o0yJaromumcs 

C TPYOHOCTAMH B OOyYeHHM M COLNMAIM3AUMH, €IMHBIX Ul BCEX YHaCTHHKOB 

00pa3oBaTe/IbHBIX OTHOLICHHIH, 

KOHCYJIBTHPOBAHME CIIELMAIMCTAMM IIEJaroro IO  BBIOOPY qumBmeanLHo 

OpHEHTHPOBAHHEIX METOZOB ¥ NPHEMOB paboTsI ¢ 00yyaroIIMMCs; 

KOHCYJIbTATHBHYIO NOMOIUb CEMbE B BOIpOCax BbIGOpa ONMTHMATBbHOH CTpaTerdy 

BocriuTanus U npuemoB KPP ¢ pe6&nkom. 

28.4. I opMaILMOHHO-IPOCBETHTEbCKAs paboTa MpeyCMaTpUBAET: 

pasnuyHble  GOPMBI  IIPOCBETHTENBCKOH — JEATENBHOCTH (mexuum, Oecensl, 

MHOGOPMAllMOHHBIE ~ CTEHJbl, Me€YaTHBle  MaTepUajbl,  JJIEKTPOHHBIC pecypchl), 

HAlpaBleHHblE Ha pasbsCHEHHE YYacTHMKAM 00pa3’oBaTeNbHBIX OTHOIIIEHUH — 

obyuaromumMcs (B JOCTYNHOM Juisi JOIIKOJIBHOIO BO3pacTa dbopmMe), UX pPOIUTENSIM 
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(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально

типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

28.5. Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. КРР с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

28.6. КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: 

быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и 

(или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения 

больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для 

детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное 

влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка 

появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

28.6.1. Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне 

образования: 

коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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(3aKOHHBIM IIPEJCTaBUTENSIM), II€faroraM — BOIPOCOB, CBS3aHHBIX C OCOOEHHOCTSAMH 

00pa3oBaTelpHOr0  Ipomecca W IICHXOJIOro-NEAaroruyeckoro  COIMpPOBOXKACHHS 

oOyuaromuxcs, B ToM urcie ¢ OB3, pyanocTsaMu B 00y4eHHH ¥ COLMAIIN3ALIUH; 

IIPOBEJICHHE TEMAaTHYECKUX BBICTYIUICHUH, OHIAWH-KOHCYJNbTAlMA JJIS I1€[1aroros 

U poauTeleil (3aKOHHBIX IpeACTaBUTeNed) 10 pa3bsACHEHHUIO HHAWBUAYAIbHO- 

THIIONOMYECKUX OCOOEHHOCTEHM pa3IM4YHBIX KaTeropuil oOydaromuxcs, B TOM 4YHCIE C 

OB3, TpyaHOCTAMH B 00y4€HHH U COLMATM3ALIMH. 

28.5. Peanuzanus KPP ¢ obyuarommmucsa ¢ OB3 U neTbMU-MHBAIMAAMH COTIACHO 

HO30JIOTMYECKMM TIDPYyNaM OCYIUECTBIseTcA B cooTBeTcTBHM ¢ {PenepanbHoit 

aJaNTHPOBAHHON 00pa30BaTeNbHON NporpaMMoil nouiKoiabHoro obpasosanus. KPP c 

obyuatomumucs ¢ OB3 u  jmeTeMH-MHBanuAamMd  JIOJDKHA — IIpedycMaTpUBaTh 

NpeAynpexAeHHe BTOPHYHBIX OMOJOTMYECKUX U COLMANBHEIX OTKIOHEHHH B Pa3sBUTHH, 

3aTPYJHSIOIMX 0Opa30BaHHe M COLMATU3ALMIO 00YJaIOIMXCs, KOPPEKLMIO HApyIICHUH 

[ICUXMYECKOTO M (H3NYECKOr0 pa3BUTUS CPEICTBAMH KOPPEKIMOHHOM II€arorhKH, 

CIeUATIFHOM IICUXOJNOTHH M MEIMIHMHLL, GOpMHpOBaHHE Y 00ydaloOIIMXCsS MEXaHH3MOB 

KOMIICHCALMH JeHUIUTAPHEIX (YHKIUH, HE MOJMAIOIIMXCS KOPPEKLUH, B TOM YHCIE C 

UCII0JIE30BaHHEM aCCHCTUBHBIX TEXHOJIOIHH. 

28.6. KPP ¢ nmeTbMH, HaXOASMIMMUCSH IO JHUCIIAHCEPHBIM HaOIIOJeHHEM, B TOM 

yucie 4acTo OoJerolue JETH, MMEeT BhIpaXeHHYIo cneuuuky. JleTsM, HaxoAsiumcs 

O] AMCIIAHCEPHBIM HaOI0JeHHEM, B TOM YHCIIE YacTO 6OJICIOIMM AeTSIM, CBOHCTBEHHBL: 

OBICTpas YTOMJISEMOCTb, MJIMTENbHBIH [EepHOA BOCCTAHOBIEHHMsS MHOCe 3a00neBaHus U 

(un) ero oboctpenus (He MeHee 4-X Helenb), cnenuduueckue O0COOEHHOCTH 

MEX/IMIHOCTHOTO B3aMMOJAEHCTBUS M JeSTENLHOCTH (OrpaHHYeHHOCTh Kpyra OOIIeHHS 

GOJMBHOTO pebéHKa, OOBEKTHBHAs 3aBUCHMOCTb OT B3pOCIHEIX (POIMTENEH (3aKOHHBIX 

pecTaBUTeNel), eJaroros), CTpeMIIeHHe TIOCTOSHHO HOTy4aTh OT HUX IOMOLIE). Jlist 

JeTeil, HaXOMALIMXCA MO JMCIAHCEPHBIM HaOJIOfeHHEM, B TOM 4YHCIe 4acTo 60Jerolux 

JeTel, CTapliero AOIIKOJBHOTO BO3pacTa XapaKTEpHEl M3MEHEHMs B OTHOLUCHUH 

BEJYLIEro BUIA JEATEIBHOCTH — CIOXKETHO-POJIEBOM MIPHI, YTO OKa3blBaeT HEraTHBHOE 

BIIMSHHE HA PA3BUTHE €T0 JUIHOCTH U IMOLKMOHabHOE Garononyaue. B utore y pebéuka 

TOSIBJISIIOTCS CJIOXKHOCTH B OCBOEHHH POrpaMMBbl U COLIMAIBLHOM aalTalluy. 

28.6.1. Hanpaenendocts KPP ¢ 1neTemM, HaxoAAmMMHCS IOA IUCIAHCEPHBIM 

HaGmIogeHMeM, B TOM 4YHCIe YacTo OOJeronIMMM JACTBMHM Ha JIOIIKOJBHOM YPOBHE 

obpa3oBaHMA: 

KoppeKIus (pa3BUTHE) KOMMYHHUKaTHBHOM, JTHYHOCTHOH, SMOLMOHAILHO-BOJICBOH 

cdep, Mo3HaBaTEIbHBIX IIPOLIECCOB,; 

CHIDKEHUE TPEBOXXHOCTH; 

MIOMOILb B pa3pelilieHUH OBeIeHYECKUX Npobiiem; 

CO3/IaHME YCIIOBHIA ISl YCIEIIHOH COLManM3aliy, ONTHMHU3ALMUs MEXITNIHOCTHOIO 

B3aMMOJIEHCTBHSA CO B3POCIIBIMHA M CBEPCTHUKAMH. 
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28.6.2. Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключен
ия и рекомендаций ГШК по 

результатам психологической и педагогической диагнос
тики. 

28.7. Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном 

уровне образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенци
ала развития. 

вовлечение родителей (законных представителей) в образов
ательный процесс 

и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного 
условия 

поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так 
и в условиях семенного 

воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважени
я по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство с
обственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала к
ак субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащённой образо
вательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных
 видов способностей и 

одаренности. 

28.7.1. Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического с
опровождения осуществляется на основ

е 

заключения ГШК по результатам психологической и педа
гогической диагностики. 

28.8. Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности
 с пониманием государственного языка

 

Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоя
нию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешн
ости; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

среду (тревога, 
вследствие попадания в 

неуверенность, агрессия); 

новую языковую и культурную 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважени
я по отношению к 

ребёнку. 

28.8.1. Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих пр
ограммы ДО в Российской 
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78.6.2. Bxoyenne uacto Gonelommux Aeteil B nporpammy KPP, onpenenernue 

MH/IMBUAYaJIbHOIO MapIpyTa [ICHXO0JIOr0-T1eJaroru4ecKoro COIPOBOXXICHUSA 

OCYIIECTBIAETCS. Ha OCHOBAHHM MEIMIMHCKOTO 3aKIOHEHHS 1 pexomenpanuit ITHK mo 

pe3yibTaTaM NCHXOIOTHYECKOH U e 1aroru4eckoil TUarHOCTHKH. 

28.7. HanpaBnennocte KPP ¢ onapeHHBIMU 00yJaromMMUCs Ha JOUIKOJIBHOM 

ypoBHE 00pa3oBaHuUA: 

ompeneneHue  BuAa  ONAPEHHOCTH,  MHTEUICKTyalbHBIX — H JIMYHOCTHBIX 

0cOBEHHOCTel JeTel, TPOrHO3 BO3MOXKHBIX IIPO6JIeM 1 NIOTEHIHANA PA3BATHAL. 

BOBJICUEHHE poauTeNeil (3aKOHHBIX npejcTaBuTeneil) B 06pa3zoBaTelbHEIA pouece 

¥ YCTaHOBJEHME C HHMHU OTHOLICHHH COTPYIHMYECTBA Kak 06513aTETFHOTO  YCIOBHS 

MOIEP)KKH U Pa3BUTHSA OJJAPEHHOr0 pebEHKa, KaK B OO, Tak ¥ B YCIOBUSIX CEMEHHOIO 

BOCIIUTAHMS, 

co3anne aTMocepsl JoOpoXKenaTeIbHOCTH, 3200Thl ¥ YBXKCHUS 10 OTHOLICHHIO K 

pe6&énKy, 06cTaHOBKH, GOPMUPYIOMIEH Y pe6éHKa 4yBCTBO COOCTBEHHOH 3HAYUMOCTH, 

TIOOLIPSIOLIEN NPOSBICHUE €r0 UHAMBUIYaNBHOCTH; 

cOXpaHeHME M TOJIEPXKKa HHIMBAAYaNbHOCTH peb&HKa, pasBUTHE €rO 

MHIMBHAYATBHBIX CIIOCOOHOCTEH M TBOPYECKOrO MOTEHIMANA Kak cyOBeKTa OTHOLIECHUH 

C HOABMH, MUPOM ¥ CaMHUM c000H; 

dbopMMpOBaHHe KOMMYHUKATHBHBIX H2BBIKOB M  Pa3sBUTHC SMOIMOHAJIEHOM 

yCTOMYHBOCTH; 

OpraHM3alysi IpeMeTHO-Pa3BUBAIONICH, oboraméHHoi 06pa3oBaTelbHON Cpeibl B 

yenoBuax JIOO, GnaronpusTHy:o UL pasBUTHsS Pa3iMiHBIX BHIOB cocoOHOCTEH H 

0JIapEHHOCTH. 

28.7.1. Bkmouenue pebénka B mporpammy KPP, onpenenenue WHIHMBHAYaJIbHOTO 

MapIIpyTa [CHXOJOro-TeflarorHiecKoro COMpOBOXICHA OCYLIECTBIISIETC Ha OCHOBE 

saxmouenns ITK o pe3yspraTaM ICHXOJIOTHYECKOH U Ile1aroruyeckoil TMarHOCTUKH. 

28.8. Hanpasnennocts KPP ¢ OHIMHIBalbHBIMH oOyuaromyMucs, AeTbMM 

MUTPAHTOB, MCIBITHIBAIOUIAMA TPYAHOCTH C MOHMUMAHUEM roCyJapCTBEHHOTO S3biKa 

Poccuiickoit Deeparii Ha IOIKOILHOM YPOBHE 00pa3oBaHys: 

pasBMTHE KOMMYHHMKAaTHBHBIX HaBBIKOB, dopMupoBaHHE HYBCTBUTEIBHOCTH K 

CBEPCTHHKY, €r0 IMOLMOHAILHOMY COCTOSHUIO, HAMEPEHIIM 1 KeJIaHWAM; 

dbopMUpOBaHKE yBEPEHHOTO NOBEICHUS 1 COLIMANILHON YCTIEIIHOCTH; 

KOPPEKIMIO  JECTPYKTMBHBIX ~ OMOLMOHANBHBIX COCTOSIHMi, BO3HMKAIOIINX 

BCIEICTBHE TIONAJaHHs B HOBYIO S3BIKOBYIO M KyJbTypHYIO Cpeiy (TpeBora, 

HEeyBEPEHHOCTb, arpeccHs); 

co3anue aTMocdepsl JOGPOXKeTaTeNbHOCTH, 3200ThI U YBXEHUA 110 OTHOIIECHUIO K 

pe6EHKy. 

28.8.1. PaGoTy 1O couManM3alMM M s3bIKOBOH ajanTaluy IeTe MHOCTPaHHBIX 

rpax/aH, 00yJaloIMXCsi B OPraHM3alMsiX, peansyomnX nporpammst /IO B Poccuiickoit 
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Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной 

ситуации каждого ребёнка персонально. 

28.8.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 

группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к 

ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

28.9. К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены 

дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в 

лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

28.9.1. Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития 

и поведения на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

28.9.2. Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных 

представителей). 

29. Федеральная рабочая программа воспитания. 

29 .1. Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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depepanyy, PEKOMEHAYETCS OPraHW3OBBIBATH C Y4ETOM OCOGEHHOCTEH COLIMAJIBHOMN 

CHUTYALIMH KaXI0ro peb&HKa epCOHAIBHO. 

28.8.2. [Tcuxoioro-nejarornieckoe  CONpPOBOXKAEHWE JeTedl NaHHOH  LeIeBOM - 

IPYIIBI MOXKET OCYIIECTBISTBCS B KOHTEKCTE OOl MporpaMMbl afanTaluu peOHKa K 

J100. B ciyuasx BRIpaKEHHBIX IPO6IIeM COLMATM3aLMH, THIHOCTHOTO PAa3BUTHS U 00LIeH 

me3anantanuy pebéHka, ero BkmodeHue B mporpammy KPP moxeT OBITB OCYIIECTBICHO 

na ocuoBe 3axmoueHus ITIK mo pesynpTaraM NCHXOJIOTMYECKOM JAWArHOCTHKH HMIIH IO 

3ampocy poAMTeNel (3aKOHHBIX NpeJicTaBuTenel) pebEnka. 

28.9. K 1eneBoil rpynne o6y4aroluXcs «TPYNIBI PHCKa» MOIYT OBITh OTHECCHBI 

JIETH, UMEIOIIYe TIPO6IeMbl C ICHXOJIOTHYECKUM 3/J0POBBEM; SIMOLIMOHAIIBHBIE POBIIEMB! 

(mOBEIIEHHAs BO30YIUMOCTb, alaTus, Pa3IpaXUTeNbHOCTh, TPEBOIa, IIOABICHUE ¢dhobuit); 

ToBeleHUeCKMe MpobneMsl (rpybocTs, arpeccusi, 0OMaH); MpoOIeMBl HEBPOIOTHIECKOro 

xapakTepa (HOTeps ammeTuTa); NpobieMbl OOLIEHHs (CTECHUTENBHOCTh, 3aMKHYTOCTB, 

M3MUIHSSE  YyBCTBHTENBHOCT, BBIP@XCHHas Hepealu3oBaHHAs IMOTPEOHOCTh B 

NMAepCTBe);, TpobIeMBl PEryJsSTOPHOrO XapakTepa (pacCTpoMCTBO CHa, ObICTpas 

YTOMJIIEMOCTb, HABS3YMBBIC IBM)KCHHMS, IBUIaTelbHas PacTOPMOXKEHHOCTh, CHMKEHHE 

IIPOU3BOJIBHOCTH BHUMaHHS). 

28.9.1. Hanpasneunocts KPP ¢ ob6yuarolumucs, UMEIOLIMMH [IE€BUALMN Pa3BUTHS 

M TIOBEJICHUS HA JIOIIKOJILHOM YPOBHE 00pa30oBaHuA: 

KOPpEKIUSA (pa3BuTHE) COI[HAJIBHO-KOMMYHHUKATUBHOM, JTMYHOCTHOM, 

3MOIIMOHAIBHO-BOJIEBOM CPepBI; 

IIOMOIIIb B PEIIEHHM MTOBEIeHUECKUX pobIeM; 

(opMHpOBaHKE aEKBATHBIX, COLUAIBHO-IPHEMIIEMBIX CIIOCOOOB TOBE/ICHNS; 

pasBuTHE ped)IeKCHBHBIX CIIOCOOHOCTEH, 

COBEPILIEHCTBOBAaHUE CIIOCOOOB CaMOpEryIAIIHH. 

28.9.2. BxmoueHue pebEHKa U3 «rpynmsl pucka» B mporpammy KPP, ompenenenue 

HHIMBHUIYaJIEHOI'O MapIIpyTa IICUXOJIOr0-I1eJaroruiecKoro COTIPOBOXICHHUS 

ocylrecTBIsAeTcs Ha ocHoe 3akmoueHus IIIIK mo pesynpTataMm ICHXOIOTHYECKOH 

JTMArHOCTHKY WM [0 0GOCHOBAHHOMY 3aIpoCy Iiefarora M (WMIIM) pojuTesnell (3aKOHHBIX 

npejacTaBuTeNeH). 

29. ®enepansuas paboyasi mporpaMma BOCIIUTAHHUA. 

29.1. TlosicHUTENbHAs 3AIIUCKA. 

1) IlporpaMMa  BOCIIMTaHHMS OCHOBaHA Ha BOIUIOLICHMH  HALMOHAJLHOTO 

BOCIIMTATENLHOrO MAeaya, KOTOpHIA IIOHMMaeTcs Kak BBICIIAas Iedb o0pasoBaHus, 

HpaBCTBEHHOE (MealbHOE) IPEICTABIICHHE O YEIOBEKE. 

2)Ilox BocCIMTaHMEM IIOHMMaeTcs JAEeATENbHOCTh, HalpaBleHHas Ha pasBUTHE 

JIMYHOCTH, CO3JaHHe YCIOBMil Il CaMOOIIPEeIeHNs M COLMANM3alMyi 00yJaroluxcs Ha 

OCHOBE COIMOKYJIBTYPHBIX, IyXOBHO-HPABCTBEHHBIX LEHHOCTCH UM TNPHUHATBIX B 

poccuiickoM 00LIecTBe NpaBMI M HOPM TMOBEACHHS B HMHTEpecax 4ejIOBeKa, CCMBH, 
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общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
 и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наслед
ию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде
9 • 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культ
урном развитии многонационального 

народа России10 • 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

~ р 11 

историческая память и преемственность поко
лении, единство народов оссии . 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

9 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063). 

10 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных росси
йских духовно

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Росси
йской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
11 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных росси

йских духовно

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Рос
сийской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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oOmecTBa W TrocyiapcTsa, (popMupoBaHHME y OOydYalOIMXCs 4yBCTBA IATPUOTH3MA, 

IrpaXJIaHCTBEHHOCTH, yBOKEHHUS K MaMATH 32LUATHAKOB OrteuectBa W noaBuram l'epoes 

OrTedecTBa, 3aKOHY M TPABONOPSAAKY, 4YEJOBEKYy TpyAa M CTapiieMy IOKOJICHHIO, 

B3aMMHOTO YBaXKEHHsI, 6EpEXHOTO OTHOIUEHHS K KyJIBTYPHOMY HACICAMIO M TPajdLHiM 

MHOTOHaIMOHaTBHOro Hapona Poccuiickoit @enepannu, Ipupoae 1 OKpY>Xarowlen cpene’. 

3) OcHOBY BOCTIHTAHHsI Ha BCEX YPOBHSIX, HadMHas C NOIIKOJBHOTO, COCTABIAIOT 

TpaIMIMOHHEIE LEHHOCTH POCCHHACKOro 00mIecTBa. TpaguiMoHHBIE LEHHOCTH — 3TO 

HPABCTBEHHBIE ~ODHCHTHpHI, (OpMHpYIONIME MHMPOBO33PEHME  Tpax/aH Poccun, 

nepeaBaeMple OT [OKOJEHMS K IIOKOJNEHHIO, JeXallie B OCHOBC 001IepOCCHICKOM 

IPaXIAHCKOM MIEHTMYHOCTH M  €[MHOro  KyJbTYpHOro  TpOCTpaHCTBa CTpaHBl, 

YKpEILULTIOmyUe TPaXJaHCKOE €IMHCTBO, HalleJIuHe CBOC YHHUKAIBHOC, caMOOBITHOE 

IPOSIBIIEHHE B JYXOBHOM, MCTOPHYECKOM M KYJIBTYPHOM pasBATHH MHOTOHALMOHAJIBLHOT'O 

HapoJa Poccun'’. 

4)TIporpaMma  BOCIMTaHHS  IIpelycMaTpuBaeT npuoOIeHue  JieTed K 

TPaJMLMOHHBIM LIEHHOCTSIM POCCHHCKOro o0lIecTBa — >KM3HB, JOCTOMHCTBO, NpaBa M 

cBOOOIBI UeNOBEKa, IIATPHOTH3M, TPaXAaHCTBEHHOCTb, CIIYXCHHC OteyecTBY ¥ 

OTBETCTBEHHOCTh 33 ero CcyAs0y, BBICOKHE HPAaBCTBEHHBIE HI€Nbl, KpeIkad CEMbi, 

CO3MIATENBHBIA  TpYH,  [PUOPHMTET JyXOBHOrO HaJ  MaTepHalbHBIM,  TyMaHH3M, 

MIJIOCEPJIME, CIIPaBEIMBOCTh, KOJUICKTHBH3M, B32aMMONIOMOILL H B3aMOYBaKEHHE, 

MCTOPHYECKast TAMATB M IIPEEeMCTBEHHOCTD TOKONICHHH, €AMHCTBO HAPO/I0B Poccnn' . 

5)Bcst cucTeMa LEHHOCTeH pPOCCHICKOrO Hapoia HaXOiuT OTPXCHHC B 

comepxanuu BocmuTarenbHod pabotsl  JIOO, B COOTBETCTBMM € BO3PACTHBIMH 

0CcOOEHHOCTIMM ACTEM. 

6) LiennocTn PoxuHa U IpHpoJa JeXaT B OCHOBE MNaTPHOTHEECKOrO HAlPaBICHHIA 

BOCTIUTAHMUS. 

7) LIeHHOCTH MIIIOCEPAHE, XKU3HB, JOOPO JIEXKAT B OCHOBS JIyXOBHO-HPABCTBEHHOT'O 

HaIpaBjieHHUsl BOCIIUTaHMS 

8) LleHHOCTH d4eNOBeK, CeMbsl, [IpYx0a, COTPYAHHYECTBO JEXaT B OCHOBE 

COLIMAILHOTO HATpaBJIeHUs] BOCIIUTAHM. 

9) IleHHOCTh I[IO3HAHHME JIEXMT B OCHOBE II03HABATEJIBHOTO HanpaBJICHUA 

BOCIIMTAHUA. 

® Myukr 2 cratbd 2 DenepasbHOrO 3aKOHa OT 29 nekabps 2012 r. Ne 273-®3 «O6 o6pazoBanuy B Poccuiickol 

deaepannuy» (CodpaHue 3aKOHOAATENLCTBA Poccuiickoii ®enepanmn, 2012, Ne 53, c1. 7598; 2020, Ne 31, cT. 5063). 

10 TTynkt 4 OcHOB rOCY1apCTBEHHO NOHTHKH 10 COXPAHCHUIO 1 yKpeTIeHHIO TPaJuLMOHHEIX POCCUHCKUX JyXOBHO- 

HpPaBCTBEHHbIX NeHHOCTeH, YTBEPKASHHBIX YKa3oM IIpezuneHTta Poccuiickoii ®enepauuu ot 9 HosOps 2022 . Ne 809 

(CoGpanue 3aKOHOAATE/ILCTBA Poccuiickoii ®enepaiuu, 2022, Ne 46, ct. 7977). 

" TTynkr 5 OcHOB rocy1apCTBEHHOH MOJHTHKH I10 COXPAHEHHUIO U YKpeIIeH IO TPAHIHOHHBIX POCCHHACKHMX /1yXOBHO- 

HPABCTBEHHBIX LIEHHOCTEH, YTBEPKIEHHBIX VkasoM Ilpesupenta Poccuiickoii ®enepanuu 0T 9 noab6ps 2022 r. Ne 809 

(CoOpaHne 3aKOHOAATeNILCTBA Poccuiickoil Peneparuy, 2022, Ne 46, cT. 7977). 
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1 О) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и 

культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в ДОО. 

29 .2. Целевой раздел Программы воспитания. 

29.2.1. Цели и задачи воспитания. 

29 .2.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

29.2.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 
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10) IlennocTd  XM3Hb M 3[0pOBbE JIeXaT B  OCHOBE bu3nyeckoro u 

03JI0pPOBHUTEJILHOTO HAIIPABJICHUS BOCIIUTAHUS. 

11) LleHHOCTB TPYA JI&XHUT B OCHOBE TPYJOBOTO HAIPABIECHHS BOCIIATAHUA. 

12) LleHHOCTH KYJIBTypa M KpacoTa JIEXaT B OCHOBE 3CTETHYECKOTO HANPABICHUA 

BOCITUTaHUS. 

13) Lleneble OpHEHTHpPH! BOCIMTAaHHA CIEAyeT PacCMaTpHBAaTh Kak BO3PaCTHBIC 

XapaKTepUCTUKA BO3MOXHBIX JIOCTIKEHHMI peOEHKA, KOTOPBIE KOPPEIUPYIOT € IIOPTPETOM 

Beimyckauka JIOO ¥ ¢ TpaguiOHHEIMU LIEHHOCTSIMH POCCHHCKOTO ob1ecTBa. 

14) C yuétoM ocobeHHOCTEl COLMOKYIbTYPHOM Cpe/ibl, B KOTOPOH BOCIMTHIBACTCA 

pe6EHOK, B IporpaMme BOCIMTAHHS HaXOIUT OTpaXeHHe B3aMMOJIEHICTBHE BCEX 

CyGBEKTOB BOCIHMTATENbHBIX ~OTHOMmeHuH. Peammsauus IIporpaMmel  BOCIIHTAHHSA 

npexnonaraeT couuansHoe mapraepctso OO ¢ IpyrumMu yHpeRACHAIMH o6paszoBaHus U 

KyIbTyphl (My3eW, TeaTpsl, OMOITHOTEKM, M Jpyroe), B TOM YHCIe cHUCTEMOH 

IOTIONHUTEILHOrO 00pa30BaHus JEeTEH. ‘ 

15) Ctpykrypa IIporpaMMbl BOCIHMT2HHS BKJIIOYAET TPH pasjea: (N (D:10)%8 

coepKarebHbI 1 OpraHM3alHOHHBIN. 

16) [osicHUTeNbHAS 3alMCKAa He SBIAETCA 4YacTbio paboyed MPOTpaMME! 

ociutanus B JJOO. 

29.2. Ilenesoii pa3aen IIporpaMMel BOCITUTaHHUA. 

29.2.1. llenu 1 3a1a4y BOCIIUTAHHS. 

292.1.1. O6mas uens Bocnuradus B JJOO — JIHUYHOCTHOE DasBUTHE KaXAOro 

pebGéHka c yduéToM €ro HMHAMWBUIYAJIBHOCTH M CO3[aHHC yCIIOBHM AT MO3UTHBHOU 

COLMAM3AIKH JIeTell Ha OCHOBE TPAJUIIMOHHBIX LEHHOCTEH POCCHICKOro 0OIIECTBa, YT0 

IpeAToaraer: 

1) bopMupoBaHHe MepBOHAYANBHBIX NPEACTABICHUH O TPAJIMIMOHHBIX IEHHOCTIX 

POCCHICKOTO HApOJa, COIMATLHO MPUEMIIEMbIX HOPMaX U MIPaBUJIaX MOBEACHHUA, 

2) dopMHpOBaHHe LIEHHOCTHOTO OTHOLICHHMS K OKpPYXaIoIeMy MHUpY (mpuposHOMY 

¥ COLIOKY/IBTYPHOMY), APYTHM JIOJSIM, CaMOMy cebe; 

3) cTaHOBJIEHHE [EPBIYHOTO OIBITA NESTENPHOCTH M IIOBEICHUS B COOTBETCTBUM C 

TpaIMIMOHHEIMH LIEHHOCTAMH, IPUHATHIMU B 0011IECTBE HOPMaMH U TIPABHIIAMH. 

29.2.1.2. O6ume 3agaun Bocrutanus B JIOO: 

1) comeficTBOBAaTh Pa3BUTHIO JMYHOCTH, OCHOBAaHHOMY Ha MPHHATBEIX B obmiecTBe 

IpeCTaBIEHUSX O H06pe H 3/1e, JOJDKHOM M HEJIOIy CTUMOM; 

2) crioco6CTBOBATh CTAHOBJIEHHUIO HPAaBCTBEHHOCTH, OCHOBaHHOW Ha IYXOBHBIX 

OTEUEeCTBEHHBIX TPAAULMAX, BHYTPEHHEHM YCTAaHOBKE JMYHOCTH IIOCTYNaTh COTIACHO 

CBO€M COBECTH; 

3) co3aaBaTh YCIOBHMS IS Da3sBUTHS M peanusaluy JIMYHOCTHOTO IOTEHIHMANA 

pe6&HKa, ero TOTOBHOCTH K TBOPYECKOMY CaMOBBIDAXKEHHIO M CaMOPa3BUTHIO, 

CaMOBOCITUTAHMIO; 
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

29.2.2. Направления воспитания. 

29 .2.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и куль
туры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания
 у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране -

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 
в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 
своему 

народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческог
о бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувст
во гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям на
шего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей гото
вности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма соз
идателя 

и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процв
етании 

своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, о
прятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом). 

29 .2.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаИ:модействия в детс
ко

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокул
ьтурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном а
спектах. 

ФОП ДО-03 

175 

4) oCylIECTBIATh MOAAEPXKKY IMO3MTHBHOH COIMATH3ALNU pebéHka MOCpeICTBOM 

IPOEKTHPOBaHUS M  NPHHATHA  YKIaJa, BOCIMTHIBAIOIIEH  cpedbl, CO3JaHHUA 

BOCIIUTHIBAIOUINX OOLIHOCTEMH. 

29.2.2. HampaBiieHus: BOCITUTaHHUA. 

29.2.2.1. [laTprioTHYeCKOE HAIPaBICHHE BOCITUTaHUA. 

1)Ilens OATPHOTHYECKOTO  HANpABlIeHHs  BOCIMTAHMA  — COJeHCTBOBATh 

dopMupoBaHHIO Y pebEéHKa JTMYHOCTHOH MO3UIMH HacIeNHWKA TpaJuLUi U KyJIbTYDEI, 

3amuTHAKa OTeuecTBa M TBOpLA (CO3MIATENA), OTBETCTBEHHOrO 3a Oymymiee cBOeH 

CTpaHBI. 

2) HenHocTu — PojuHa U NPHpPOJA JIEXKAT B OCHOBE MaTPHOTHHECKOro HANPABICHHA 

pocruTanus. UyBCTBO MaTPUOTH3MA BO3HMKAET Y peOEHKaA BCIEACTBUE BOCIUTAHUA y HErO 

HPABCTBEHHEIX KauecTB, HHTEpEca, YyBCTBA JIOOBH M yBaXEHHS K CBOEH CcTpaHe — 

Poccuu, cBOEMy Kpalo, Malioi pOJHHe, CBOeMy Hapody M Hapoly Poccud B LEIOM 

(TpaXXIaHCKHUil MATPHOTH3M), OTBETCTBEHHOCTH, OUIYIICHHS NPHHA/UIEKHOCTH K CBOEMY 

Hapony. 

3) [laTpHOTHYECKOE HAMpaBlIeHHe BOCIMTaHMS 0a3HpyeTcs Ha HAee MaTpHOTH3MA 

KaK HPABCTBEHHOrO YyBCTBA, KOTOPOE BBIPACTAaeT M3 KyJBTYPBI HEIOBEHECKOro ObITHS, 

ocobeHHOCTell 06pasa XKU3HHU U e YKJIaja, HApOAHBIX X CeMEHHBIX TPagULIH. 

4) Pabota 1O NaTPHOTHYECKOMY BOCIHTAHHIO TPEANOIATaeT: dbopMUpOBaHHE 

«IATPHOTH3MA HACIeIHHMKa», HCIBITBHIBAIOLIEr0 YYBCTBO TOPAOCTH 33 HACIEIHE CBOMX 

npezKoB (Tpesnonaraet IpHobIenne IeTell K HCTOPHH, KyJIbType H TpajUIHMIM HAllero 

HApoja: OTHOLIEHHEe K TpyAy, CeMbe, CTpaHe H Bepe); «IaTPUOTHU3MA 3AIIUTHUKAY, 

CTpeMSIIerocs COXpaHHTh 3TO Hacieaue (IpeirnoaraeT pasBUTHE y feTeil TOTOBHOCTH 

[PeOI0IeBATh TPYAHOCTH PaJi CBOEH CeMbH, MajIoH POIMHBI); «ITATPHOTH3MA CO3MIATEILA 

¥ TBOpL@», YCTPEMIIEHHOro B OyZIyIlee, YBEpEHHOTO B 61aromnoJIyuYdy U MpOLIBETAHUU 

cBoeli PomuHbl (IpeAnonaraeT KOHKPETHBIE KaXIOJHEBHBIE J€Na, HAMpaBICHHBIC, 

HallpuMep, Ha MOJUIEpXAHHE YHCTOTHI M IOPsIKa, ONPATHOCTA M aKKypaTHOCTH, 2 B 

apHeiIeM — Ha Pa3BHTHE BCETO CBOETO HACEIEHHOrO ITYHKTa, paiioHa, Kpasd, OTYU3HBI B 

LEJIOM). 

29.2.2.2. JlyXOBHO-HPaBCTBEHHOE HAMpaBIeHNE BOCIIUTAHHA. 

1) Ilens yXOBHO-HPABCTBEHHOTO HANpPABICHHS BOCIHTAHMA — dbopMUpOBaHHE 

CIIOCOBHOCTH K AYXOBHOMY pPa3BUTHIO, HPaBCTBEHHOMY CaMOCOBEPIICHCTBOBAHHIO, 

WHAMBHYalIbHO-OTBETCTBEHHOMY ITOBE/ICHHIO. 

2) LIeHHOCTH — JKW3Hb, MHIOCEpaMe, HOOpO JieXaT B OCHOBE JyXOBHO- 

HPaBCTBEHHOI'O HANPABJICHHs BOCIIUTAHHU. 

3) JIyxOBHO-HPABCTBEHHOE BOCIIMTAHAE HANpABIEHO Ha pasBUTHE LEHHOCTHO- 

CMEICITOBO# cdepsl JOIIKOJIBHHKOB Ha OCHOBE TBOPYECKOTO B3aUMOJIEMCTBUS B JETCKO- 

B3pOCITOH OBIIHOCTH, COAEPKAHHEM KOTOPOTO SBISETCS OCBOCHHE COLIHOKYJIETYPHOTO 

OIIBITA B €r0 KyJIBETYPHO-HCTOPUYECKOM ¥ JINYHOCTHOM aCMeKTaX. 
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29.2.2.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

29.2.2.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

29.2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 
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29.2.2.3. CounanpHOe HalpaBjeHWe BOCIIUTAHUS. 

1) Llenp cOLMANBHOTO HANpaBleHUs BOCIUTaHUA — (GOpMHMpOBaHHE LEHHOCTHOIO 

OTHOLIEHHS HeTeil K ceMbe, APYrOMy 4YelOBEKY, pa3BUTHe JpYXKemoOus, yMeHHus 

HAXOJUTH OOIIMI S3BIK C JPYTUMH JIOABMH. 

2) LlerHocTn — ceMbs, Ipyx0Oa, 4elOBeK M COTPYAHMYECTBO JIEXKAaT B OCHOBE 

COLIMAJIGHOTO HATIPaBJIEHUS BOCIIUTAHHA. 

3) B HOLIKOJHLHOM JETCTBE peGEHOK HAduMHAeT OCBAMBATH BCe MHOrooOpasue 

COIMANBHBIX OTHOIIEHHWH M COLMATbHLIX ponedl. OH yuurcs neHcTBoBaTh coobuia, 

IOJYMHATECS TNpABMIAM, HECTH OTBETCTBEHHOCTH 33 CBOM IIOCTYIIKH, ACHCTBOBaTh B 

MHTepecax APYTHX mojieil. POPMUPOBaHKE LEHHOCTHO-CMEBICIOBOTO OTHOIUEHMS peOEHKa 

K COLMAIBHOMY OKPY>KEHHIO HEBO3MOXHO 6€3 rpaMOTHO BEICTPOSHHOT'O BOCIIMTATEILHOTO 

mporecca, B KOTOPOM MpPOSIBIISETCs JIMYHAs CONMANbHAs HHULMATHBA PeOEHKA B IETCKO- 

B3POCIBIX ¥ JETCKUX OOLIHOCTAX. 

4) BaxxHOM  COCTaBISIOLIEHl COLMAIBHOrO BOCIHMTAaHMS SBIAETCA OCBOCHHE 

peOGEHKOM MOpAIBHBIX LIEHHOCTEH, (OPMHpOBAHHE y HEro HPABCTBEHHBIX KaueCTB H 

HIeaioB, CIIOCOOHOCTH XXUTh B COOTBETCTBHH C MOPAJILHLIMH IIPHHIUIIAMHA K HOPMaMH H 

BOILIOIIATH X B CBOeM moBeeHuH. KyIpTypa noBeeHus B CBOeit OCHOBE MMEET IITy0OoKO 

COLIMAIbHOE HPAaBCTBEHHOE YYBCTBO — YB@XXEHME K YEJIOBEKY, K 3aKOHAM 4E€JIOBEYECKOro 

obmecTBa. KOHKpETHBIE TPEACTABIEHHUS O KyJIbType NOBEJICHUs YCBAaHBAIOTCS PeOEHKOM 

BMECTe C ONBITOM TIIOBEJCHHS, C HAKOIUIEHHEM HPABCTBEHHBIX MPEJICTaBJICHHUH, 

dopMUpOBaHKEM HABbIKA KyJILTYPHOI'O OBEJCHMA. 

29.2.2 4. Tlo3HaBaTeIsHOE HANMPaBICHHE BOCIIMTAHUS. 

1) Llenp mO3HABATENHHOTO HAMPABNEHUS BOCHIUTAaHHMS — (HOPMUPOBaHME IIEHHOCTH 

HIO3HAHUA. 

2) LleHHOCTh — MO3HAHHE JIEXKUT B OCHOBE II03HABATEJHHOIO HANPAaBICHNUS 

BOCIITAHUS. 

3)B JIOO npobnema BOCIMTAHMA Yy J€Tell MO3HABATENBHOH AKTHBHOCTH 

OXBaTHIBaeT BCE CTOPOHBI BOCIIMTATENIBHOrO IIpollecca M SBIAETCA HENPEMEHHBIM 

ycnoBueM (OPMHUPOBAaHHMSA YMCTBEHHBIX Ka4yecTB JUYHOCTH, CaMOCTOATEIBHOCTH U 

MHUIMATHBHOCTH peOénka. Ilo3HaBaTenbHOE M JIyXOBHO-HPABCTBEHHOE BOCIUTaHUC 

JIOJDKHBI OCYIECTBIIATHCS B COAEPXKATEIFHOM €MHCTBE, TaK KaK 3HaHUs HayK U He3HAHUE 

n06pa OrpaHHYHMBaeT U 1e(pOPMHUpYeT IMIHOCTHOE Pa3BUTHe PeOEHKa. 

4) 3HauMMBIM  SIBJISETCS  BOCIHTAaHME y peOEHKa CTpeMiieHHs K MCTHHS, 

CTAaHOBJIEHHE 1I€JOCTHOM KapTHHBI MHpa, B KOTOPOM HHTErPHPOBAaHO IIEHHOCTHOC, 

SMOIIMOHANEHO OKPAIIEHHOE OTHOLIEHHE K MHDY, JIOASM, IIpHpOJE, ICATEIbHOCTH 

YeJI0OBEKA. 

29.2.2.5. ®u3nYECKOe U 03T0POBUTEIIBHOE HAIIPaBJIEHHE BOCIIUTaHHS. 

1) Lens ¢u3uueckoro M O3AOPOBUTENIBHOIO BOCTIMTAHMSA — dbopMupoBaHUe 

IIEHHOCTHOTI'O OTHOIIICHHNS HeTefi K 310pOBOMY 06pa3y J’KHU3HHU, OBJIaJICHHUE 3JIEMECHTapHbIMHU 
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гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3)<I>изическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

29.2.2.6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

29.2.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению 

у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

29.2.3. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портретьш ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с <I>ГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
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T'MTHeHHYeCKMMHU HaBbIKaMH M IpaBUJIaMH 6€3011acHOCTH. 

2)llenHocTH — OKM3Hb M 3J0POBBE JIEKHT B OCHOBE (H3UUECKOTO H 

03I0pOBUTEIILHOTO HAIMPaBJICHUsI BOCTIUTAHUSI. 

3) ®usnyeckoe W 03JOPOBUTELHOE HANpaBIeHHE BOCIMTAHUS OCHOBAHO Ha HJee 

OXpaHBl ¥ YKpEIUICHHS 3I0POBbs I€Tel, CTAHOBIEHUS OCO3HAHHOI'O OTHOLICHHUS K JXHU3HH 

KaK OCHOBOIIOJIOXHOM IIEHHOCTH M 3J0POBBI0 KaK COBOKYIHOCTH (PH3HYECKOrO, 

JIyXOBHOTO M COLIMAJILHOTO 61aromoy4us yeaoBeka. 

29.2.2.6. TpynoBoe HanpaBleHUE BOCIIUTAHUS. 

1) Liens TpymoBoro BocnuTanus — GOpMHUpOBaHHE LIEHHOCTHOIO OTHOLICHHUS JETEH 

K TpYIy, TPYI0a001I0 U npuobuieHne peb&Hka K Tpyay. 

2) IleHHOCTD — TPY JEXKHUT B OCHOBE TPY/JOBOI'O HANPABICHUS BOCIIUTAHHU. 

3) TpyzoBoe HampapieHHe BOCIHTAaHMSA HampasieHO Ha (OpPMHpOBaHHE U 

MOJJIEP’KKY IPUBBIYKA K TPYAOBOMY YCHIMIO, K JOCTYIIHOMY HAIIPSIKEHHIO (QU3MIECKHX, 

YMCTBEHHBIX M HPaBCTBEHHHIX CHJ U peIIeHHs TPYAOBOH 3agayM; CTpeMIICHHE 

NPUHOCUTH TOJB3Y moAsM. [loBceHEBHBI TPyA IOCTENEHHO MPUBOAMT JeTed K 

OCO3HAHHIO HPABCTBEHHOH CcTOpOHBI TpyJda. CaMOCTOATEIBHOCTE B  BEINOJHEHHH 

TPYAOBBIX IMOpY4YeHHI cIocoOCcTByeT (OPMUPOBAaHMIO OTBETCTBEHHOCTH 33 CBOHU 

JIEUCTBHS. 

29.2.2.7. DcTeTHUeCcKOe HalpaBjieHUe BOCIIUTAHH. 

1) Llens 3cTeTHYECKOTO HAMpaBIeHUsT BOCIIMTAHUS — CIIOCOOCTBOBATh CTAHOBJIEHHIO 

y pe6EHKa LIEeHHOCTHOTO OTHOLIEHHS K KpacorTe. 

2) IleyHOCTH — KYJIBTYpa, KpacoTa, JeXaT B OCHOBE 3CTETHYECKOTO HampaBJICHHUs 

BOCITMTaHUS. 

3) DcTeTHUECKOE BOCITUTAHHE HANIPABJICHO Ha BOCIIUTAaHKE MIOOBH K IIPEKPaCHOMY B 

OKpYXalolle o6CTaHOBKe, B MPHPOJE, B UCKYCCTBE, B OTHOLICHMSAX, Pa3BUTHE Yy IeTel 

XelaHUs ¥ yMEHHd TBODHTh. OCTeTHYECKOe BOCIMTaHHE uepe3 oboraieHue 

YyBCTBEHHOTO OINBITa M pa3BHUTHE SMOLMOHAIBHOM C(ephl JMYHOCTH BIMSET Ha 

CTaHOBJEHNE HPAaBCTBEHHOM M IyXOBHOM COCTABISIOIIMX BHYTPEHHETO MMpa peO&HKa. 

UckyccTBO JenaeT peG&Hka oOT3bIBUMBee, Jo0Opee, oboraiiaer ero IyXOBHBIH MHD, 

cIoco6CTBYET BOCIIMTAaHMIO BooOpaxeHus, 4yBcTB. KpacuBas m ynob6Has ob6cTaHOBKa, 

YUCTOTA IOMELIEHHS, ONPATHBIA BHJ JeTed M B3pOCIBIX COINCHCTBYIOT BOCIHTAaHHUIO 

XyI0’)KECTBEHHOT'O BKyca. 

29.2.3. lleneBrIe OpUEHTUPHI BOCIIUTaHHS. 

1) JlesTeNLHOCTS BOCIIMTATENS HalleleHa Ha MEPCIEKTUBY CTAHOBICHUS JINUHOCTH U 

pa3BuTHs pe6énka. [o3ToMy InaHUpyeMble pe3yJIbTaThl MPEACTABJICHBI B BUE LEIESBbIX 

OPHEHTHPOB Kak 00OOLIEHHBIE «IIOPTPETH» Pe6EHKA K KOHILy PaHHEro ¥ JOIIKOJBHOIO 

BO3pacTOB. 

2) B cootretctBun ¢ ®T'OC JIO oueHka pe3ynbTaToB BOCIHTATENLHONH pabOTHI He 

OCYILECTBIIAETCS, TaK KaK LieJeBble OPHEeHTHUPHl OCHOBHON 00pa3oBaTeibHON IPOrpaMMBl 
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дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

29.2.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем 

годам). 

Направление 

воспитания 

Патриотическое 

Духовно

нравственное 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

ФОП ДО-03 

Ценности Целевые ориентиры 

Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Жизнь, Способный понять и принять, что такое 

милосердие, добро «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Человек, 

дружба, 

семья, Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

сотрудничество 

Познание 

Здоровье, жизнь 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию <<Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
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JOIIKOJIBHOTO 06pa3013aHm1 HE NoJJIC)KAT HeHOCpelICTBeHHOi;I OLICHKE, B TOM YHCJIC B BUJIC 

TIeJarOTMYECKON JUarHOCTUKH (MOHUTOPHHIA), M HE SBJAIOTCA OCHOBAaHUEM Ul HMX 

(OpMaIbHOTO CPaBHEHUS C peaIbHBIMU JOCTHKEHUAMMU JETEH. 

29.2.3.1. lleneBble OpUEHTHpHl BOCIUTaHHs [deTedl paHHero Bo3pacTa (K TpeM 

roJiaM). 

Hanpasnenue Ilennoctu IlesneBbIE OPUEHTHUPEI 

BOCTIMTaHUS 

[Tatpuotrueckoe  |PomuHua, mpupona |IIposBisromuil NpPHBA3AHHOCTE K GIM3KUM 

nroasaM, 6epexxHoe OTHOIIEHUE K )KUBOMY 

JyxoBHO- Xu3Hs, CrocoOHBIH TTOHATH U IPUHATH, YTO TAKOE 

HPaBCTBEHHOE MHIOCepaue, 100PO | «XOpOIIO» U «ILIIOXOY. 

IposBnsromuii couyBcTBHE, JOOPOTY. 

ConuanbHoe Yenosek, ceMbs, | cnpIThIBaIONINI YyBCTBO YAOBOILCTBUS B 

npyxo6a, cilydae ofoOpeHHs U YyBCTBO OrOpYEHHMs B 

COTPYAHHYECTBO  |Clydae HeoJ0OpeHHMs CO CTOPOHEI B3POCIIBIX. 

[TposBsAomUi HHTEpEC K APYTUM AETIM U 

CIIOCOOHEIN 6€CKOH(IIUKTHO UIPaTh PSJIOM C 

HUMH. 

Ipossisromuit nozumuro «51 cam!». 

Croco6HEIM K caMOCTOSATENBHBIM (CBOOOIHBIM) 

AKTHUBHEIM JIEHCTBUSAM B OOIIEHHUU. 

Ilo3naBatrensHoe  |[lo3Hanue [IposBisiomuUil HHTEPEC K OKPYXKaIOIIEMy MHDY. 

JIro603HaTeNbHBIN, aKTUBHBIY B IIOBEICHUH U 

e TENBLHOCTH. 

dusnueckoe U 

03JI0POBUTEJILHOE 

310poBbe, KU3HDb IToHuMarOIUA HEHHOCTD XU3HU U 3[J0POBb4, 

BJIAJICIONIMI OCHOBHBIMH CIIOCOOaMu 

yKpeIlUIeHHs 3I0pOBbs — pU3N4IeCKas KyJIbTypa, 

3aKaJlMBaHue, YTPEHHSA TMMHACTHKA, THYHAS 

rurreHa, 6e3onacHoe NoBeACHUE U APYTOE; 

cTpeMsIIHiics K COepexEeHHIO U YKPEIUIEHHIO 

cOOCTBEHHOI0 310pPOBbs U 3/I0POBbA 

OKPY>KaIOLIUX. 

Tpossnsiomuil UHTEpeC K PU3NIECKUM 

YIPaKHEHUSM Y [TOJABH)XHEIM HIDaM, 

CTpPeMJICHME K JIMYHOU ¥ KOMaHIHOU nobese, 

HpPaBCTBEHHBIE U BOJIEBEIE KaYeCTBA. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, 

в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

красота на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

29.2.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

Направления Ценности Целевые ориентиры 

воспитания 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- Жизнь, Различающий основные проявления добра и 

нравственное милосердие, зла, принимающий и уважающий 

добро традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

ФОП ДО-03 

179 

TpynoBoe Tpyn [MoanepXKUBaOLIMH dJIEeMEHTAPHELH NOPA/IOK B 

OKpY’XaroIei oOCTaHOBKe. 

Crpemsiiuuiicss IOMOraTh CTAPIIUM B IOCTYITHBIX 

TPy AOBBIX JeHCTBHAX. CTPEMSIIHACS K 

pe3yIbTaTHBHOCTH, CAMOCTOSATEIbHOCTH, 

OTBETCTBEHHOCTH B CaMOOOCITY)KMBaHUH, B OBITY, 

B MUI'POBOH U JIPyTHX BHIAX NEATCIBHOCTH 

(KOHCTPYHMpPOBaHHE, JIeTIKa, Xy10XKeCTBEHHBIN 

TPy, AETCKHi JU3aliH U JPYToe). 

DCTETUYECKOE KynsTypa u 

KpacorTa 

ITposiBisiromuii SMOLIHOHABHYIO OT3BIBYHBOCTD 

Ha KpacoTy B OKPYXXarollleM MHUpPe H HCKyCCTBE. 

CriocoOHBI K TBOPUECKOH JEATEIBHOCTH 

(u300pa3uTeNpHOM, 1€KOPaTHBHO- 

0(OpPMHUTEIBCKON, MYy3bIKaJIBHOH, CJIOBECHO- 

peueBoil, TeaTpaIM30BaHHOH U Ipyroe). 

29.2.3.2. lleneBble OpHMEHTHPHI BOCIMTAHMSA JE€TEH Ha dTale 3aBEPIICHIS OCBOCHHUA 

MIPOrpaMMBL. 

Hanpasnenus IlenHocTH IleneBble OPUEHTHPEI 

BOCIIUTAHHA 

IlatpuoTuueckoe Ponuna, npupoja | Jiobsammil CBOI0 Malylo POAMHY U HMEIOIIU M 

TpeJICTaBlIeHIe O CBoel cTpaHe - Poccuy, 

HCIIBITHIBAIOIIMI YyBCTBO IIPUBA3AHHOCTH K 

PONIHOMY JIOMY, CEMBE, OJIM3KUM JIOASM. 

JyxoBHO- Xu3Hs, Pa3MyaoIIHi OCHOBHBIE IIPOSBIEHUs J0o6pa 1 

HPaBCTBEHHOE MUJIOCEpAME, 3713, IPUHAMAIOLIHH U yBaXKatoluH 

no6po TpaJUIIOHHBIE IEHHOCTH, HEHHOCTH CEMBH H 

061ecTBa, IPaBINBEIMA, HCKPEHHHH, CTIOCOOHBIH K 

COUYBCTBHIO M 3a00Te, K HDAaBCTBEHHOMY 

IOCTYIIKY. 

CrocoOHBIM HE OCTaBaThCS PaBHOAYLIHBIM K 

qy’KOMY TOPIO, IPOSABIATE 3300TY; 

CaMOCTOSTENBHO pa3IMdarolii OCHOBHBIE 

OTpPHILIATENBHEIE U TIOJIOXKUTENBHBIE YETIOBEIECKHE 

KadyecTBa, MHOTAa mpuberas K IOMOIIH B3pOCJIOro 

B CHTYallMsX MOPaJIbHOTO BeIOOpA. 
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Социальное Человек, семья, Проявляющий ответственность за свои 

дружба, действия и поведение; принимающий и 

сотрудничество уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе rоадиuионных ценностей. 

Физическое и Здоровье,' жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

оздоровительное основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

ФОП ДО-03 

180 

CowansHoe YenoBek, ceMbsl, 

pyx0a, 
COTPYAHHYECTBO 

IIposBnstomui OTBETCTBEHHOCTD 32 CBOH 

IEHCTBUS U MOBEAEHNE; IPHUHIMAIOLIUN 1 

YBaXXAIOIIMH pa3IHIus MEXAY JTOIBMH. 

Biazgeromuii 0CHOBaMH pe4yeBOil KyJIbTYPBL. 

JpyxemoOHbIi i 106poXKeNaTebHbIHA, yMEIOILHHA 

CIIyLIATh ¥ CJIBIIATH cObeceHUKa, CIIOCOOHBIHN 

B3aUMOJIEHCTBOBATH CO B3POCJIBIMHU U 

CBEPCTHHKaMH Ha OCHOBE OOIMX HHTEPECOB U 

zelt. 

ITo3HaBaTesIiLHOE Ilo3zuanue JIro603HaTeNbpHBIN, Ha0I101aTENBHBIH, 

HCIBITHIBAIOIIMI IOTPeOHOCTE B 

CaMOBBIPAXXEHHUH, B TOM YHCJI€ TBOPYECKOM. 

ITposBsoIHii aKTHBHOCTE, CAMOCTOSATEIBHOCTB, 

MHHUIHATUBY B MO3HABATE/ILHOM, MIPOBOH, 

KOMMYHHKATHBHO# U IPOJYKTUBHBIX BHJaxX 

JeSTeIbHOCTH ¥ B caMO0OGITy >KMBaHNH. 

O6nanaromuii IIepBUYHON KapTUHON MUpPa Ha 

OCHOBE TPaAMIIMOHHEIX IEHHOCTEMH. 

dusnvyeckoe U 

037I0pPOBUTEINIBHOE 

310pOBBE, KU3HD IToHUMarOImHUiA IIEeHHOCTD XHU3HH, BJIaJICIOLIHH 

OCHOBHBIMHM CITOCOOaMH YKPEILJICHHS 

3/10pOBbs — 3aHATHS GU3HUIECKON KYIbTYpPOH, 

3aKajBaHue, YTPEHHsS TMMHACTHKa, 

COBII0IeHHE INYHOM MMTHeHbl U 6e30I1acHOro 

[IOBEIEHHA U IPyroe; CTPEMSAIIHACS K 

cOepexeHHIO U YKPEeILIEHHIO COOCTBEHHOTO 

3JJ0POBBS U 340POBbS OKPYXKAIOLIMX. 

ITposBisiomui HHTEPEC K QU3NIECKHM 

yIpaXHEHHSM U MOABHXHBIM HIPaM, CTPEMIICHHE 

K JIMYHOH ¥ KOMaHAHO# nobeae, HpaBCTBEHHBIC U 

BOJIEBBIE KaueCTBa. 

JIeMOHCTpHUpYIOLIH TOTPEOHOCTD B 

JIBUTaTeJILHOMN AEATEIbHOCTH. 

Hmerowmuii mpecTaBlieHHE O HEKOTOPBIX BUAAX 

CIIOpPTa ¥ aKTUBHOTO OTJbIXA. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать 

красота прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

29.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 
29.3.1. Уклад образовательной организации. 
1) В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО. 
2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

3) Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

4) Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей 00, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения 00. 
5) Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 
цель и смысл деятельности ДОО, её миссия; 

принципы жизни и воспитания в ДОО; 

образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж; 

отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО; 

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; 

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

29.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 
1) Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
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Tpynosoe Tpyn IToHnmaromuii IEHHOCTD TPY/a B CEMBE U B 

o0lecTBe Ha OCHOBE YBaXKEHHUS K JIFOAAM TPY/a, 

pe3yJibTaTaM UX AeSTEIbLHOCTH. 

IposiBistromuii Tpynoar06He MpU BEIIOIHEHHH 

IIOPYYEHHUH U B CAMOCTOSATENLHOM JIeATEILHOCTH. 

DcTeTnyeckoe Kynerypa n Crnioco6HBIi BOCIPUHUMATE H YYBCTBOBATh 

KpacoTa IIpeKpacHoe B OBITY, IpUpPOJIE, OCTYIIKAX, 

UCKYCCTBe. 

Crpemsiiuiics Kk 0TOOpaXkeHUIO IPEKPACHOrO B 

NPOAYKTHBHBIX BUAAX JESATEIBHOCTH. 

29.3. ConepxarensHelit pasnen [IporpaMMel BOCIIMTaHMS. 

29.3.1. Vxuiag o6pazoBaTesIbHOM OpraHu3aluy. 

1) B nannoM paszene packpsiBatotcst ocobennoctr ykiaaaa JJ0O. 

2) Yknag, B KauecTBe YycCTaHOBMBLIerocs mopsaka xusHu JIOO, omnpexenser 

MHDPOBOCIIDUSATHE, TapMOHHM3allMI0 HHTEPECOB M BO3MOXHOCTEH  COBMECTHOM 

NEATeBHOCTH JETCKMX, B3POCIBIX M JAETCKO-B3pOCIBIX OOIIHOCTEH B IPOCTPAHCTBE 

JOOLIKOJIBLHOr0 06pa3oBaHusl. 

3) Yknag JJOO — 370 e€ HeoOXomumblil (yHIaMEHT, OCHOBA M HHCTPYMEHT 

BOCITHTAHHS. 

4) Vknan 3ajaeT M yAepKHBaeT IEHHOCTH BOCIIMTAaHMS I BCEX YYACTHHKOB 

o6pa3oBaTeNbHBIX OTHOLIEHMii: pykoBomuteneii OO, BocmuTaTeneil M CIEIMATIHCTOB, 

BCIIOMOTATE/IbHOTO NIEPCOHANA, BOCIIUTAHHUKOB, pOJHTENei (3aKOHHBIX IIPe/ICTaBUTENEH ), 

CyOBEKTOB COILIMOKYIBTypHOro okpyxenus OO. 

5) OcHOBHEBIE XapaKTEPUCTUKH (Lie7eco00pa3HO YUHUTHIBATE B OIIMCAHMH): 

11eJ1b ¥ cMeIch aestenbHoctd JIOO, eé Muccus; 

IIPUHIIUIIEI XKU3HM U BociuTaHus B JI00; 

o6pa3 100, e€ 0cobGeHHOCTH, CHAMBONMKA, BHELIHUN UMHIK; 

OTHOLIEHMS K BOCIIMTAaHHUKAM, HMX POAUTENSIM (3aKOHHBIM IIPEICTABUTENSM), 

coTpyaHukaM u naptaepam JJOO; 

kimoueBble npasmia J100; 

TPaJAWLIMH U PUTYaJIbl, 0coOble HOpMEI 3THKeTa B JIOO; 

ocob6ennoctu PITIC, orpaxaromue o6pas u nennoctu JJOO; 

COLIMOKYJIbTYPHBI KOHTEKCT, BHEIIHSA COLMalbHas M KyJlbTypHas cpeaa JJOO 

(Y4MTBIBAa€T 3THOKYNBTYpHbIE, KOHGECCHOHATIbHEIE H PErHOHATLHEIE OCOOEHHOCTH). 

29.3.2. BocniuThIBarIas cpeia 00pa3oBaTeIbHOM OpraHH3aLuH. 

1) BociuThiBalomias cpefa pacKphIBaeT LEHHOCTH M CMBICHBI, 3aI0KEHHBIE B 

ykinaze. BocnuTeiBaroias cpefa BKIIOYAeT COBOKYIHOCTh pa3IMYHBIX YCJIOBHIA, 
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предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

2) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативно
сти и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

29.3.3. Общности образовательной организации. 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

2) В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

педагог-родители (законные представители). 

3) Разработчикам необходимо описать: 

ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально

родительского сообщества и детско-взрослой общности; 

особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей. 

особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей. 

29.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социа
льным и трудовым 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания
; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 
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[PEANOIaralouX BO3MOXHOCTh BCTPEYH M B3aWMOJCHCTBMA JETed M B3POCIBIX B 

mpolecce INpPHOOIIEHMS] K TPaJMIMOHHBIM LEHHOCTSAM POCCHHCKOro ob1ecTBa. 

T[IpoCTpaHCTBO, B pamMKax KOTOPOTO NPOUCXOIMT INPOINECC BOCIMTAHMWS, Ha3bIBACTCA 

BOCTIMTHIBAIOEH cpefoit. OCHOBHBIMM XapaKTepHCTHKaMH BOCIHTBIBAIOLIEH CpeIbl 

ABJISIIOTCA €8 CoZiepKaTebHasl HAaCBIEHHOCTh U CTPYKTYPHPOBAaHHOCTb. 

2) IIpu onMcaHMK BOCIUTHIBAIOLIEH CPeBI LeNeco0OpasHO yUUTHIBATD: 

ycnoBus s (POPMUPOBAHKS SMOLMOHAIBHO-IEHHOCTHOTO OTHOIICHHS pe6énka K 

OKpYXKaroLIeMy MHUpY, APYTHM JIOasAM, cede; 

yCIoBHSA 1 06peTeHus pe6EHKOM MEPBMYHOrO OMBITA JEATENLHOCTH U IIOCTYIIKA B 

COOTBETCTBUH C TPaIUIMOHHEIMU LIEHHOCTAMH POCCUHCKOro 001IeCTBa; 

YCJIOBHS ISl CTAHOBJICHHS CaMOCTOATENBHOCTH, MHUIMATHBHOCTH M TBOPHECKOI'O 

B3aMMOJICHCTBIS B PasHBIX AETCKO-B3POCIBIX M JETCKO-AETCKUX OOIIHOCTAX, BKIOYAs 

pa3HOBO3PACTHOE JETCKOEe COOOIIECTBO. 

29.3.3. O6mHocTH 06pa3oBaTelbHOM OpraHU3alUY. 

1) OGUIHOCTE XapaKTepU3yeTCsl CHCTEMOM CBA3CH M OTHOILIIEHHA MEXIy JIOJIbMH, 

OCHOBAHHOH Ha pa3elseMBIX BCeMH €€ YYaCTHHKaMM II€HHOCTHBIX OCHOBaHMiX, 

OINpeIeNSIOIMX [eTH COBMECTHOM IEATENHHOCTH. 

2) B 100, npexne Bcero, CeAyeT BHACIUTE CIEAYIOmue OOIIHOCTH: 

[ejaror — J€TH, POAMTENH (3aKOHHbIE NPEJCTABUTENN) — pebénox (netH), 

[earor — poJMTENH (3aKOHHbIE PEICTABUTENH). 

3) PazpaboTunkaM HeOOXOJUMO ONHUCATE! 

IIEHHOCT ¥ IelH: IpodeCcCHOHAIBHOTO COo00IIeCTBa, npodeccHOHAIBLHO- 

POIHUTENLCKOTO COOOIIECTBA H IETCKO-B3POCIIOH 0OIIHOCTH; 

0COBEHHOCTH OpraHM3allMi BCeX OOIIHOCTEH M HX POJb B IPOLECCe BOCIUTAHMUS 

JeTen. 

0COBEHHOCTH OOeCIeyeHHsT BO3MOXHOCTH pPa3HOBO3PACTHOIO B3aMMOACHCTBHA 

neTen. 

29.3.4. 3ajaun BOCIUTAHHA B 06pa3oBaTebHBIX 001aCTX. 

1) Jis TpOEKTUPOBaHUS CONEPXKAHWUS BOCIUTATEILHOM paboTel HEOOXOIUMO 

COOTHECTH HANpAaBJICHUS BOCIIMTAHHS 1 06pa3oBaTesbHbIe 00IaCTH. 

2) Conepxanrie I[IporpaMMbl BOCIIUTaHHS PEANM3yeTCA B XOAC OCBOCHHUSA HCTBMHU 

JIOIIKOILHOTO BO3pacTa BCeX 06pa3oBarebHbIX obnacTeil, 0003HaYCHHBIX B @oIrocC J0: 

O6pa3zoBaTrenbHas obacTb «ColxanbHO-KOMMYHUKAaTHBHOE pa3BHUTHE» 

COOTHOCHTCS C HATPHOTHYECKUM, IyXOBHO-HPABCTBEHHBIM, COLMANBHBIM M TPYIOBBIM 

HamnpasJieHHIMH BOCIIHTAHHUS; 

OGpasoBatenbHast obnacte  «IlosHaBarenpHOE — PasBATHE»  COOTHOCHTCA € 

[03HABaTEIFHBIM ¥ NATPHOTHYECKHM HANPABICHUAMHU BOCITMTAHN; 

OGpasoBatenbHast 06nacTh «PedyeBoe pasBUTHE» COOTHOCHTCS C COLHMAILHBIM U 

ACTETUYECKUM HalpaBICHUSIMH BOCIIUTAHNA, 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направле
нием воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотн
осится с физическим и 

оздоровительным направлениями во
спитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области
 «Социально

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человею>, «Жизнь
», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполага
ет решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному
 пункту, родному краю, 

своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам
, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения
 к культурному наследию своего на

рода, 

к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразн
ом, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способн
ости к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения
 соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка н
равственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта ми
лосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравстве
нных сил для решения трудовой 

задачи; 

формирование способности бережно и уважительно 
относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человею>, «Семья», «Познание», «Родина» и «Прир
ода», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследи
ю народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношени
я к государственным символам стра

ны 

(флагу, гербу, гимну); 
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O6pa3oBarenbHas 00JacTh «Xy105KeCTBEHHO-3CTETUUECKOE pa3BUTHE 

COOTHOCHTCS C DCTETHUECKHUM HallpaBICHHEM BOCIIMTAHUS, 

O6pasoBatenbHas 06nacTh «Pu3uyecKoe pa3sBUTHE» COOTHOCHTCS € PHU3HYECKUM H 

03/10pOBHTEILHEIM HANPABICHUAMH BOCITUTAHUA. 

3) Pemienvie 3aa4 BOCIHTaHHs B paMKax obpazoBatenbHO# 06macTh «CoLnanbHO- 

KOMMYHHMKATHBHOE Da3BUTHe)» HalpaBICHO Ha npuobieHne fAeTed K ILEHHOCTSM 

«Poauuay, «[Ipupoma», «CeMbs», «Yenosex», «Kuzupy», «Munocepaue», «J1ob6po», 

«Jlpyx6a», «CoTpyHIIecTBOY, «Tpym». To mpeamnonaraeT pelleHHe 3a1a4 HECKOIBbKHIX 

HanpaBJieHHH BOCITUTAHHUA! 

BOCIIMTAHKE JTIOGBY K CBOEil CEMbE, CBOEMYy HACEIIEHHOMY ITyHKTY, POAHOMY Kpalo, 

CBOEM CTpaHe, 

BOCMHUTAHUE YBAXUTEIBHOIO OTHOLICHHS K POBECHUKAM, DOIUTEIAM (3aKOHHBIM 

[peACTaBHTENAM), COCElsM, APYIMM JIOJAM BHE 3aBUCHMOCTH OT HX OSTHMYECKOH 

IPHUHAIEXXKHOCTH; 

BOCITAHHE LEHHOCTHOTO OTHOIIEHHS K KyJhTypPHOMY HACJIE[MIO CBOEro Hapoza, 

K HPaBCTBEHHBIM M KyJIBTYPHBIM TPAAULHIIM Poccun; 

coleiicTBME CTAHOBJIEHHIO LEJIOCTHOM KapTHHBI ~ MHpa, OCHOBaHHOM Ha 

peAcTaBNeHusX o Jobpe u 371e, IPEKpacHoM 6e306pa3HOM, IPaBANBOM U JIOXHOM; 

BOCIMTAHME COLMANBHEIX YYBCTB M HAaBBIKOB: CIIOCOOHOCTH K COMEPEXHBAHUIO, 

OO LIMTENEHOCTH, APYXKemoOHs, COTPyAHUYCCTBA, YMEHMA co6roAaTh IpaBuiia, aKTUBHON 

JTHYHOCTHOU MO3UIIHH. 

Co3qaHHe YCIOBHH s BO3HUKHOBEHHS Y pe6&HKa HPABCTBEHHOrO, COLHUAIIBHO 

3HAYMMOTO [IOCTYIIKA, IPHOGPETeHHs] peOEHKOM ONbITa MHIIOCEPAUS 1 3a00TBHI; 

NOIAEpXKa TPYAOBOTO YCHIMS, MPUBBMKA K JOCTYMHOMY JIOLIKONBHUKY 

HANPSDKEHMIO (PHU3MYECKHX, YMCTBEHHBIX M HPaBCTBEHHBIX CHI IS PelleHus TPyAOBOH 

3a/1a4H; 

dopMupoBaHHe CIOCOOHOCTH GepeXXHO ¥ yBaXHTEIbHO OTHOCHTBCS K pe3yIbTaTaM 

CBOEro TPYJa M TpyZa IPYTUX JIIoACH. 

4) Pemenne 3ajad  BOCHHTaHMS B paMKax obpasoBaTenbHOR  00IacTH 

«[lo3uaBarensHOE pa3BUTHE» HANpPABICHO Ha npuobmenne JeTed K LEHHOCTIM 

«Yenosexy, «CeMbs», «[lo3Hanuey, «PoauHay 1 «ITpupozay, 4To Npeanoaract: 

BOCIIHTAHAE OTHONIEHMS K 3HAHHMIO KaK LEHHOCTH, TOHMMAHUC 3HAYCHUA 

o6pa3oBanus A YENOBEKa, OOIIECTB2, CTPAHEL, 

nprobleHre K OTEYeCTBEHHBIM TPaiMUMAM U npasfHMKaM, K HCTOpHA H 

JOCTHIKEHMSIM POJIHOM CTPaHBI, K KyJIbTYPHOMY HaclleIMIo HapOJoB Poccun; 

BOCIIMTAHHE YBAXKEHHS K IIOASM — MPENCTABUTEISIM PasHBIX HaponoB Poccun 

He3aBUCHMO OT UX 3THUYECKOH IIPUHAICXKHOCTH; 

BOCIIUTAHME YBRXHUTEIBHOIO OTHOLICHHS K [OCYAapCTBEHHBIM CHMBOJIaM CTpPaHBI 

(¢nary, rep6y, rUMHY); 
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воспитание бережного и ответственного о
тношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыт
а действий по сохранению природы. 

5) Решение задач воспитания в рамках образоват
ельной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение де
тей к ценностям «Культура», «Красота»,

 

что предполагает: 

владение формами речевого этикета, от
ражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурног
о поведения; 

воспитание отношения к ро
дному языку как ценности, 

умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить кр
асиво (на правильном, богатом, образн

ом 

языке). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Чел
овек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивлен
ия, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям ра
зных видов, жанров и стилей искусств

а 

(в соответствии с возрастными особенност
ями); 

приобщение к традициям и великому к
ультурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художестве
нной культуры с целью раскрытия цен

ностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного 
отношения к 

окружающему миру для гармонизации вн
ешнего мира и внутреннего мира ребёнка

; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образ
ного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации 
и сотворчеству с другими людьми (детьм

и 

и взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образователь
ной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение дет
ей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что

 

предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, 
подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гиг
иеническим нормам и прави

лами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

ФОЛ ДО-03 

184 : 

BOCIIATAHHE GEPEXHOTO W OTBETCTBEHHOrO OTHOLICHHA K NPUPOAC POIHOIO Kpasd, 

POZIHOM CTpaHEI, NpHOGpeTeHHe IEPBOro ONbLITa JeficTBHH 110 COXPAHEHHUIO IPHUPO/BL. 

5) Pemenvie 3ajgay BOCIHUTaHMA B paMKaxX oGpasoBarenbHoil obnactu «Pedesoe 

pasBHTHE» HANpPaBleHO Ha npuolleHne aeTedl K LEeHHOCTIM «Kynetypa», «Kpacotay, 

YTO MpeanosaraeT: 

prajiende (HOpPMamy PEUeBOro ISTHKETA, OTPAKAOIIMMH NpUHATEIE B OOIIECTBE 

IpaBUia ¥ HOPMBI KyJIFTyPHOTO IIOBECHUL, 

BOCIMTAHME OTHOLIEHHS K POMHOMY S3bIKY Kak HEHHOCTH, yMCHHA yyBCTBOBATh 

KpacoTy s3bIKa, CTPeMIICHHS [OBOPHTE KpacHBo (Ha TIpaBUIBHOM, GoratoMm, 00pa3HOM 

A3BIKE). 

6) Pemenue 3ajgau  BOCIHTAaHWS B paMKax oGpasoBarenpHOl  00MacTH 

«XyI0XeCTBEHHO-3CTETHYECKOe  Pa3BUTHE? HApaBleHO HA TpUOOLIEHHE getedl K 

nensoctaM «Kpacota», «KynpTypa», «Uenosek», «IIpuposa», 4To Mpearnoiaract. 

BOCIMTAHHE SCTETHYECKHX TyBCTB (YIAMBIECHMS, PAJOCTH, BOCXAIICHHA, mo6BH) K 

pasIu4HBIM OOBEKTaM M SIBICHUAM OKpyXalolero Mupa (IPHPOAHOTO, OLITOBOTO, 

COLMOKY/IETYPHOT0), K MPOM3BE/ICHHMSIM pa3HbIX BHAOB, AHPOB M CTHJIEH HCKYyCCTBa 

(B COOTBETCTBHMH C BO3PAaCTHHIMH 0cOBEHHOCTSAMH); 

npuobIIeHne K TPajHIMAM M BCIHMKOMY KyJIETYpHOMY HaclIeJIuIo poccuiicKkoro 

HapoJa, Le/IeBpaM MEPOBOH XyHOXKECTBEHHOH KyJIbTYPBI C LENBIO PACKPBITHA [IEHHOCTEeHN 

«Kpacoray, «ITpupoga», «KyisTypay; 

CTAHOBJIEHHE  JCTETHUYECKOro,  3MOIMOHAJBHO-IECHHOCTHOTO OTHOILIEHUS K 

OKpY’KaloIlleMy MUY JUIs FapMOHN3AIIMY BHEIIHETO MHpa U BHyTPEHHET0 MHPa pebénka, 

dopMmupoBaHMe ~ LENOCTHOH  KapTHHBL — MHpa Ha OCHOBe  HMHTErpaluu 

HHTEJUIEKTYalIbHOIO U 3MOLMOHAIBHO-06pa3HOro crIocoboB ero OCBOCHHS ACTEMH, 

co3jaHde YCIOBUH JUls BBIABJICHHMSA, PasBUTHA H peanu3alMi TBOPHECKOro 

[OTeHIHana Kaxmoro peGéHka ¢ y4€TOM ero MHAABHUAYANBHOCTH, TOAAEPXKKa ero 

FOTOBHOCTH K TBOPYECKOH Camopeajii3allii i COTBOPHECTBY C APYTHMH JIOJBMH (ISTHMH 

¥ B3pPOCTIBIMH). 

7) Peluenue 3aa4 BOCIUTAHUS B pamKax 06pa3oBaTe/IbHOMU obnactu «Pu3nIECKOE 

pasBUTHe» HaMpaBIeHO Ha npuobuieHHe feTel K IEHHOCTIM «Ku3up», «310pOBEE», YTO 

IpeATNoaraer: 

dopmupoBanue y peOEHKa BO3paAcTOCO00Pa3HBIX IpeACTABICHAA O XKH3HH, 

310pOBbe ¥ PH3MIECKOH KyIILTYPE; 

CTAHOBJCHHE 3MOIMOHAIGHO-IIEHHOCTHOrO  OTHOLICHMS K 370poBOMYy 00pasy 

XWU3HHM, MHTepeca K (HU3MUCCKUM YIPOXHEHUAM, HOABIXKHBIM HIpaM, 3aKalHBaHUIO 

OpTaHK3Ma, K OBJIa/ICHAIO TMTHEHHYeCKUM HOpMaM 1 TipaBUIaMu,; 

BOCHUTAHME AKTHBHOCTH, CaMOCTOSTENbHOCTH, YBEPEHHOCTH, HpPaBCTBEHHBIX U 

BOJIEBBIX KaUeCTB. 
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29.3.5.Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

29.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и 

описаны виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе 

воспитательной работы (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

родительское собрание; 

педагогические лектории; 

родительские конференции; 

круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) являются примерными. Разработчики могут указать любые иные 

актуальные для ДОО формы. 

29.3.5.2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать: 

проекты воспитательной направленности; 

праздники; 

общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

свободная игра; 

свободная деятельность детей. 
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29.3.5.®0pMBI COBMECTHOH J1eATENbHOCTH B 00pa30oBaTe/IbHON OpraHu3aLuy. 

29.3.5.1. Pa6ora ¢ poauTensiMu (3aKOHHBIMU IIpEeICTaBUTENSIMA). 

Pabora ¢ poauTesiMu (3aKOHHBIMH IIPEACTABUTEISIMU) JeTeil JOLIKOJIBHOIO 

BO3pAacTa JO/DKHA CTPOUTHCS Ha MPHUHIMIIAX LIEHHOCTHOTO €IMHCTBA M COTPYAHUYECTBA 

BCeX CyOBEKTOB COLUOKYILTYpHOTO OKpyxeHus JOO. 

PaspaGoruukamu paboueit mporpaMMbl BOCIHTaHMS IOJDKHBI OBITh YYTEHBI H 

ONHUCaHbl BUABI U (POPMBI AESTETBHOCTH 110 OpraHM3alliil COTPYAHHYECTBA IEJAroroB M 

poxmuteneil (3aKOHHBIX mpeAcTaBuTenet), ucnomesyemele B JIOO B mpouecce 

BOCIIUTATENbHOM paboThl (YKa3bIBalOTCSI KOHKDETHBIE IIO3ULIMH, HMEIOLIMECH B 

006111e06pa30BaTeIbHON OpraHi3aliy K 3allJIaHHPOBaHHEIE): 

poauTeNnbekoe cobpaHue; 

neJaroruyecKue JeKTOpuHy; 

poauTeNbcKue KOH(EpEeHIUH; 

KpYTJIble CTOJIEI; 

poaUTENbCKHE KITyOBbl, KTyObhl BRIXOAHOTO JHS; 

MacTep-KJ1acchl; 

uHEIe GOPMEI B3auMoJeicTBus, cymectBytomue B JIOO. 

YkazaHHbBIE GOpMBI  B3aUMOJEHCTBUS C  POJUTEIAMH (3aKOHHBIMH 

TpeICTABUTENIAMH) ABJIAIOTCS IPUMEPHBIMA. Pa3paGoTIMKK MOTYT yKasaThb Jr0ObIe HHBIE 

axryanbHble 1 JJOO ¢opmsl. 

29.3.5.2. CobpITHs 06pa30oBaTeNbHON OpraHU3alHH. 

CofbITHe TpeimnojiaraeT B3auMoJeiicTBMEe peOEHKa M B3pOCJIOro, B KOTOPOM 

AKTHMBHOCTH B3pOCIOr0 IMPUBOAUT K HPHOOpEeTeHHI0 PEeOEHKOM COOCTBEHHOTO OIIBITA 

MepeXHBAHMA TOM WIM HHOM LEHHOCTH. CoObITHHHEIM MoOXeT ObITh HE TOJBKO 

OpPraHM30BAaHHOE MEPONPHATHE, HO ¥ CIIOHTAaHHO BO3HMKIIAA CHTyalus, ¥ Jr00oi 

PeXUMHEI MOMEHT, TpaiullMd YTpeHHell BCTpeud JeTed, MHIuMBMAyanbHas Oecena, 

ob1Me feN1a, COBMECTHO pealli3yeMble IIPOEKTHI U IIpoYee. 

ITpoeKTUpOBaHHe COOBITHH IO3BOJIAET IOCTPOMTL LIEJOCTHBIA TOMOBOH IIMKI 

MeTOAMdecKoi paboTEl Ha OCHOBE TPAIMLHMOHHBIX 1IEHHOCTEH POCCHICKOro ofuiecTsa. 

DTO NOMOXET KaXAOMYy IIeAarory CIpOeKTUpOBaTh paboTy C TIPYNNO# B LEIOM, C 

NOArpPYIIaMH AeTei, ¢ KaKAbIM peOGEHKOM. 

Pazpa6oTunkam paboueii porpaMMBI BOCITUTAHUS HEOOXOIUMO OIUCATE: 

IIPOEKTHI BOCIUTATEIbHOH HANPaBIE€HHOCTH, 

TIpa3qHUKHY; 

o0111He nena; 

PUTMEI XU3HHU (YTPEHHHI U BedepHUH KPYT, IPOryJIKa); 

PEXMMHBIE MOMEHTHI (IIPUEM ITHILH, IOJrOTOBKA KO CHY U IIPOYEe); 

cBoOO/IHAs UTpa; 

cBOOOIHAsA JeATeIbHOCTh AETEM. 
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Указанные события являются примерными. Разработчики могут указать 

любые иные воспитательные события. 

29.3.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные 

виды организации совместной деятельности и отметить как воспитательный 

потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

ДОО или запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Указанные формы совместной деятельности являются примерными. 

Разработчики могут указать любые иные актуальные формы организации 

совместной деятельности в образовательных ситуациях. 

29.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
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VKa3aHHbIE COOBITHS SIBIISIOTCS NPHUMEPHBIMH. Pa3pabGoTUMKX MOTYT YKasaTb 

MoObIe MHEIE BOCIIUTATENbHEBIE COOBITHS. 

29.3.5.3. CoBMecTHas IEATEIBHOCTb B 00pa30BaTelIbHLIX CUTYallUsIX. 

CoBMecTHAs JESTELHOCTh B 00pa3soBaTeNbHBIX CUTYalMsAX ABIAETCS BeAyLleHd 

dopMoil OpraHM3anMK COBMECTHOW I€ATENBHOCTH B3POCIIOro U peb6EéHKa MO OCBOCHMIO 

OOI1 JIO, B paMKax KOTOPO# BO3MOXHO PENIEHHE KOHKPETHBIX 3a/1a4 BOCITUTAHHUAL. 

BocnuTaine B 06pa3oBaTeNbHOM JESTENbHOCTH OCYIIECTBIISETCS B TEUEHHE BCETO 

BpeMenu npebbiBanus pebénxa B J100. 

Paspa6orunxam paboueii mporpaMMbl BOCIIUTAHHS HEOOXOAUMO OIUCATH OCHOBHBIE 

BUABl OPraHM3ald¥ COBMECTHOH JESTENBHOCTH M OTMETHUTh KaK BOCIIUTATEbHBIH 

IIOTEHIHAIL. 

K OCHOBHBIM BH@M OPTaHU3ALMK COBMECTHOH JEATENHOCTH B 00pasoBaTe/bHBIX 

curyanuax B JIOO MOXHO OTHECTH (YKa3bIBAIOTCS KOHKPETHBIC NMO3ULMU, UMCIOIINECA B 

JTOO uny 3ariaHUPOBAHHEIE): 

cuTyaTuBHas Oecesia, paccKas, COBETHI, BONIPOCH; 

COMANGHOE  MOJENMPOBAHME, BOCHUTHIBalOlas  (mpobnemHas) — CUTyalu, 

COCTABJIEHUE PACCKA30B M3 JIUYHOTO OIBITA; 

YTeHHe XyHOXECTBEHHOW JHMTepaTypsl C IOCTEAYIOUMM OOCYXIeHHeM U 

BLIBOJAMH, COYMHEHHE DPACCKa3oB, HCTODHMM, CKa3OK, 3ay4MBaHHE M 4TEHHE CTHUXOB 

Hau3yCTh; 

pasyudMBaHHE M NCIONHEHHe IIECeH, TeaTpau3alusd, ApamaTHsalusd, STIOIbI- 

HHCLIEHUPOBKHY; 

paccMaTpuBaHHe M OGCYXIeHMEe KAapTMH M KHIDKHBIX HILIOCTPALUH, NPOCMOTP 

BH/ICOPOJIMKOB, IIPe3eHTALIMI, MyJIbTQUIEMOB; 

OpraHM3al¥sl BBICTABOK (KHHI, DPENPOAYKUMA KapTHH, TEMATHYECKUX MM 

aBTOPCKHX, JIETCKHX IIOZIEIOK ¥ TOMY MOI06HOE), 

3KCKypcuHM (B My3eif, B 061e00pa3oBaTebHyl0 OPraHM3allio U TOMY nogo6Hoe), 

[OCELIEHHE CIIEKTaKIel, BRICTABOK; 

UIPOBbIE METOJB (MIrPOBas POJlb, UTPOBAs CUTyaLys, UTPOBOE NEHCTBUE 1 ApyrHe); 

JIEMOHCTpALKs COGCTBEHHOH HPABCTBEHHON MO3UIMK TEJAroroM, JIMYHBIH IPAUMEp 

mefarora, NpuydeHHe K BeXIHBOMY OOLIEHHIO, MOOLIPEHHE (omobpeHue, TaKTHIBHBIA 

KOHTAKT, [I0XBaJa, IOOLIPSIOIHIA B3ITIAM). 

VxaszaHHble (GOpPMbI COBMECTHOH JEATENBHOCTH  ABJIAIOTCA — NPHUMEPHBIMH. 

Pa3paboTuMKu MOTYT yKas3aTh JIOObBle HHBIE AaKTyallbHbIE ¢GOpMBEl  OpraHU3aLUU 

COBMECTHOH JIeSTENBLHOCTH B 00pa30BaTENbHBIX CUTyaLMAX. 

29.3.6. Opranusanys npeAMeTHO-IPOCTPAHCTBEHHON CPEJIBL. 

Peau3anys BOCIIMTATEIFHOTO HOTEHIMANA NPEAMETHO-NPOCTPAHCTBEHHON CpeJibl 

MOXET IpeJyCMaTpUBaTh COBMECTHYIO NEATEIbHOCTh NEJaroros, obyuaromuxcs, Apyrax 

V9aCTHHKOB OOpa3’oBaTeNbHBIX OTHOWIEHMH IO €€ CO3JAHUIO, OJMCPXKAHUIO, 
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использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в ДОО или запланированные): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 

мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

29.3.7. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий 

ФОПДО-03 

187 

UCIIONB30BAaHMI0 B BOCIMTATENbHOM Ipolecce (YKa3bIBAaIOTCS KOHKPETHBIC ITO3ULIMH, 

nmeromyecs B JJOO Wi 3ariaHIpOBaHHEIE): 

3HAKH U CHMBOJIBI TOCYapCTBa, perioHa, HaceneHHoro mynkra u J100; 

KOMIIOHEHTBI CpeJbl, OTPaXalolHe DEerHOHAJbHBIE, 3THOrpaduyeckue U Apyrue 

0cOGEHHOCTH COLMOKYJIBTYPHBIX YCIOBHH, B KoTOphIX HaxoauTcs 100; 

KOMIIOHEHTBl CpEJbl, OTPAXAIOLME OIKOIOTHYHOCTh, IIPHPOAOCOOOPa3HOCTE H 

0e30MMacHOCTb; 

KOMIIOHEHTBl Ccpelbl, 06ecreunBaromue JETIM BO3MOXHOCTh OOLICHHUS, MIPHl H 

COBMECTHOM JIeATEIbHOCTH; 

KOMIIOHEHTBHI Cpe/Ibl, OTPAXAIOIIME LIEHHOCTh CEMBH, JIOJEH PasHbIX IOKOJICHUH, 

PagoCcTh OOIIEHHS C CEMBEN, 

KOMIIOHEHTH! Cpefibl, obecreunBarolme peOEHKY BO3MOXHOCTH IO3HABATEILHOTO 

pa3BUTHA, OJKCIEPUMEHTHPOBAHHA, OCBOEHMS HOBBIX TEXHOJNOIMH, DaCKpHIBAIOIIME 

KpacoTy 3HaHHH, He0GX0AUMOCTh Hay4HOr0 IO3HaHKsA, HOPMHUpYIOLINE HAYIHYIO KapTHHY 

MHDa; 

KOMITOHEHTHI cpe/ibl, ofbecreunBaromiue peOEHKy BO3MOXHOCTh IIOCHIIBHOTO Tpy/a, 

a TakKe OTpaXKAIOIKe LIeHHOCTH TPy/Ia B XKU3HH YeJI0OBEKa M rOCy1apCTBa; 

KOMITOHEHTBI Cpejbl, oOecrieyuBarome peOEHKY BO3MOXHOCTH UL YKPEIICHUA 

3/I0pOBbS, PACKPHIBAIOIIME CMBICI 3J0POBOro 00pa3a XU3HH, GU3MYECKOH KyJIbTYphI U 

CIIOpPTa; 

KOMIIOHEHTBI CpeiBl, HPeOCTaBILIoNMe PeOEHKY BO3MOXHOCTBH IOIPYXECHHS B 

KynbTypy Poccum, 3HaKomMcTBa C OCOGEHHOCTAMH TPAJMUMH MHOTOHALUOHATEHOTO 

POCCHICKOr0 HapoJa. 

Bes cpena JI0O nomkHa ObITh FapMOHUYHOM U SCTETHIECKH IIpUBJIEKATENbHOM. 

IIpu BeIGOpe MaTepuainos u urpymek jia [TIC Heo6X0AMMO OPUEHTHPOBATHCS HA 

NPOLYKLMIO OTEYECTBEHHBIX M  TepPUTOPHAIBHBEIX npoussoautened. Hrpymxw, 

MaTepHasbl 1 060pyI0BaH#e HOJKHEI COOTBETCTBOBATh BO3PACTHEIM 3a/[a4aM BOCIIUTaHUA 

JeTeif JOIKONBHOIO BO3pacta M HMMETh JNOKYMEHTHI, MOATBEPXKIAIONIME COOTBETCTBHE 

TpeOoBaHUsAM 6€30MacCHOCTH. 

29.3.7. ConpasibHOE IapTHEPCTBO. 

Peanus3anus  BOCIUTATEILHOTO  MOTEHLHMana  COLMAIBHOrO  IIapTHEPCTBA 

npegycMaTpuBaeT (YKasbIBAIOTCA KOHKPETHBIE IIO3MLMM, HMMEIOLIHecs B JOO wnu 

3aIIaHUpPOBaHHbIE): 

yJacTHe TpeACTABHTeNeH OpraHH3aluii-apTHepOB B IPOBEJEHHH OTACIBHBIX 

MepONpHUATHI (IHH OTKDBITBIX JABEPEH, rOCYAapCTBEHHbIE W PETHOHAIBLHBIC, NPA3IHUKY, 

TOp)KECTBEHHBIE MEPOIIPUSATHS ¥ TOMY NOI00HOE); 

yyacTHe IIpelCTaBuTeNel OpraHM3alMi-IapTHEPOB B INPOBEICHUU 3aHATAN B 

paMKax JOIOJIHUTEILHOrO 00pa3oBaHus; 

npoBejieHre Ha 6aze OpraHM3alMi-IapTHEPOB Pa3IMYHbIX MEPOIIPUATHH, COOBITHIH 
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и акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

29.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

29.4.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогов в сфере 

воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе 

с ОВЗ и других категорий; привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

29.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать 

практическое руководство «Воспитателю о воспитанию>, представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

В этом разделе могут быть представлены решения на уровне ДОО 

организации по принятию, внесению изменений в должцостные инструкции 

педагогов по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству 

с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. Представляются ссылки на локальные нормативные 

акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы 

воспитания. 

29.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

29.4.3.1. По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит 

от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные 

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания 

для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
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H aKHi BOCITUTATEeILHON HanpaBieHHOCTH; 

peanusaunms pa3IMYHBEIX NPOEKTOB BOCIHUTATENLHOM HAINPaBICHHOCTH, COBMECTHO 

pa3pabaTeIBaeMBIX JETHMH, POJUTENIIMU (3aKOHHBIMH IIPEJCTaBUTENISIMU) H IIeJaroraMH C 

OpraHu3alUsIMU-IapTHEPAMH. 

29.4. Opranu3anoHHbBIR pa3zaen [ IporpaMMel BOCIIUTaHUS. 

29.4.1. KagpoBoe obecrieueHue. 

B g1anHOM pasjene MOryT OBITh NpeACTaBIeHBl pelleHHs B 0Opa3oBaTeNbHOH 

oprauusauuu B cootBetcTBHH ¢ OI'OC JIO no paszgeneHuro QyHKUHOHANA, CBA3AHHOTO C 

IJIAaHKPOBaHMEM, OpraHu3auWel, peanusanueil, obecredeHHEM  BOCIUTATEIBHOH 

OeATEeNbHOCTH, II0 BONpPOCAaM IIOBBIEHMS KBalu(uKauuM Imeparoro B cdepe 

BOCIIMTAHMS;, [ICUXOJIOTO-I1€JarOTHYECKOT0 COMMPOBOXKAEHHUS 00y4YaroIuXxcs, B TOM YHCIIE 

¢ OB3 u [pyrux KaTeropwii; NpPUBICYCHUIO CIELMANUCTOB JPYTHX OpraHM3alM{ 

(o6pa3oBaTeNBLHEIX, COMANBHBIX, IPABOOXPAHUTEILHBIX H APYTHX). 

29.4.2. HopmMaTiBHO-MeTOU4ecKOe obecrieueHue. 

s peanusauuu mporpamMmel BocriuTaHus JIOO pekoMeHIyeTcss HCIONB30BaTh 

IpaKTHYECKOE pYKOBOACTBO «Bocmurareno ©O BOCIUTAaHMW», IIPEACTABICHHOE B 

OTKpBITOM JIOCTYIIE B 3JIEKTPOHHOM (opMe Ha I1aTGOopMe HHCTHUTYTBOCIIUTAHUSA. PO. 

B sToM pasgene MoryT OBITh INpeacTaBleHB! pemeHus Ha yposae J1OO 

OpraHu3alMd 10 TNPUHATHIO, BHECEHHIO H3MEHEHMH B JIODKHOCTHBIE HWHCTPYKLUHH 

[IeJaroroB II0 BOIPOCaM BOCIMTATENBHON JEATEIBHOCTH, BEICHHIO JOTOBOPHBIX 

OTHOIIEHHUH, ceTeBoi hopMe opranu3auuu 06pa3oBaTeIbHOIO IpoIIEcca, COTPYAHUYCCTBY 

C COLMANbHBEIMM  [ApTHEPAMH, HOPMATHBHOMY, METOJUYECKOMY O0eCIeyeHHIo 

BOCIIUTATEIBLHOM AeATeIbHOCTH. [IpecTaBisioTCs CChIIKM Ha JIOKAJIbHEIE HOPMAaTHBHEBIE 

aKTBl, B KOTOPEIE BHOCATCS W3MEHEHHs B CBS3H C YTBEPXIEHHEM paboyeil mporpamMmel 

BOCITUTAHUS. 

29.4.3. TpeOoBaHus K YCIOBUAM pabOTEI C OCOOBIMU KaTErOPUSMH JETEH. 

29.4.3.1. ITo cBOMM OCHOBHBIM 3aja4aM BocruTatensHas pabora B JIOO ne 3aBucHT 

OT HaIM4us (OTCYTCTBUS) y peGéHKa 0coObIX 06pa3oBaTeIbHEIX NOTPEOHOCTEM. 

B ocHose nporecca Bocrutanus getedl B JIOO momkHBI jeXaTh TpaaULMOHHBIE 

IIEHHOCTH poccuiickoro obmectsa. Heo6xoauMo co3aBaTh 0COObIE YCIOBUA BOCIIUTAHUA 

IS OTHENBHBIX KaTeropuii o0ydaromuxcs, HMEIomHUX ocobble oOpa3oBaTelbHbIE 

HOTPEOHOCTH: JAETH C WHBAIUIHOCTBIO, IETH C OTPaHUYEHHBIMH BO3MOXHOCTAMHM 

37I0pOBbS, JIETH U3 COLUATHLHO YSI3BUMBIX IPYNH (BOCIUTAHHUKHU JETCKHUX JOMOB, IETH U3 

ceMell MUTPAHTOB, U TaK Jiajiee), OJlapeHHBIE IE€TH U JPyTHe KaTerOpHH. 

WHKII03MA [IOJpa3yMeBaeT TOTOBHOCTh 00pa3OBaTENLHOM CHCTEMBI MPHHATH 

moboro pebG&HKA HE3aBUCHMO OT €ro o0coOeHHOCTeH (ICHXO(HU3UOJIOrUYECKHUX, 

COIMANIBHBIX, IICHXOJIOTHYECKUX, OSTHOKYJIBTYPHEIX, HALMOHAIBHEIX, DEJIMTHO3HBIX U 

APYTUX) ¥ 00ECIIeYUTs MY ONITHMAJIBHYIO COLMAIBHYIO CUTYalUIO Pa3BHTHS. 
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29.4.3.2. Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в ра
боте с особыми категориями 

детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, 
в которых каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями предоста
вляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особе
нности деятельности, средств 

её реализации, ограниченный объем личного опыта де
тей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости 

развития личности ребёнка, создание условий для са
моопределения и социализации 

детей на основе социокультурных, духовно-нравс
твенных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностн
ому развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной 
социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и само
стоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созд
анные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребёнку с
 особыми образовательными 

потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценног
о воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовател
ьными потребностями. 

IV. Организационный раздел Федеральной программы 

30. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной п
рограммы. 

У спешная реализация Федеральной программы обеспе
чивается следующими 

психолого-педагогическими условиям
и: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребё
нка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивиду
альными проявлениями; проявление 

уважения к развивающейся личности, как высшей 
ценности, поддержка уверенности 

в собственных возможностях и способностях у каждог
о воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные иг
ры детей в центрах активности, 
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29.4.3.2. TlporpaMma  Ipedrnojaraer  CO3JaHHC  CICAYIOUHX yCJIOBHIA, 

oBecIeUMBAOLIIX TOCTIDKEHHE IEeBbIX OPHEHTHPOB B paboTe ¢ 0COOBIMH KaTErOpHAMH 

JIEeTe: 
' 

1) HanpaBneHHoe Ha (QOPMHUPOBAHHE JHUIHOCTH B3aMOJICHCTBHE B3POCIBIX C 

JeTBMH, Tperoarampoliee Co3aHue TakuX CHTyalMii, B KOTOPBIX KaXJIOMy PEOEHKY ¢ 

0COGBIMH 0BPA30BATETBHEIMY TOTPEGHOCTAMH MPENOCTABNACTCH BOSMOKHOCTE BeIOODA 

JIeSTENbHOCTH, TIapTHEpa ¥ CPeICTB; YIUTBIBAIOTCA 0COOEHHOCTH IESTEIBbHOCTH, CPEACTB 

eé peaTu3aLyy, OrPaHHUEHHBIA 00BEM JINTHOrO OIIBITa JeTeil 0COOBIX KaTeropui; 

2) bopMHupOBaHKE HIPBl Kak BaxKHeimero ¢axkropa BOCIMTaHUA M Ppa3sBUTHA 

pe6énka ¢ ocobsMu 00pa3oBaTebHBIMU NOTpeBHOCTAMH, C Y4ETOM HeOoOXOIUMOCTH 

pa3BHUTHs JTHYHOCTH peOEHKA, CO3aHNe YCIOBHH 15l CAMOOIIPE/IENICHUS ¥ COLMANH3alu 

JeTell Ha OCHOBE COLMOKYJIBTYPHBIX, TyXOBHO-HPaBCTBEHHBIX IICHHOCTE! W NPHHATBHIX B 

pOCCUICKOM 06IIEeCTBe NPAaBUIl X HOPM TIOBEACHHA,; 

3) co3aHKe BOCIHMTHIBAIOIIEH CpENEl, crioco6cTByOLIEeH JIMIHOCTHOMY DPasBUTHIO 

0c0G0# KaTeropu: JOIIKOJNBHIMKOB, MX IO3MTHBHOH COLMATM3ALMH, COXPaHEHHIO HX 

MHIMBALYATPHOCTH, OXpaHe M YKPEIUICHWIO HX 3[0pOBBA M 3MOILIMOHAIBEHOTO 

6J1aronory4us, 

4) TOCTYITHOCTh BOCIIMTATEIBHBIX MEpOTIPHATHH, COBMECTHBIX M CAMOCTOATEIBHbIX, 

HONBYOKHBIX M CTATMYHBEIX (OPM AKTHBHOCTH C Yy9IETOM ocoOeHHOCTe pa3BUTHI H 

oGpa3oBaTelIbHBIX IT10Tpe6GHOCTEH pebénka; pedb HIET HE TOJNBKO O GuznIecKoi 

JOCTYIIHOCTH, HO M 00 HMHTEJIEKTyallbHOW, KOraa CO3/aHHBIC yCIIOBUS BOCIUTAHUA H 

pYMEHSEMBIE IPABHIIA JIOJDKHB! OBITh MOHATHEI pe6EnKy ¢ 0coOBIMU 00pa30BaTENLHBIMH 

noTpe6HOCTAMM; 

5) yuacTMe CeMBH KaKk HE0OXOaMMOe YCTOBHE Il IOJTHOLIEHHOTO BOCIIHUTaHHs 

pe6EHKa JIOLIKOJILHOTO BO3pacTa ¢ 0cOBLIMH 00pa30BaTENBHBIMU IIOTPEOHOCTAMH. 

IV. OpranusanuoHHbiii pasjen ®eaepabHOM NPOrpaMMbl 

30. [TcuxoJroro-neAarorniecKue yCcaoBus peanusalnn denepaibHOM IPOrPaMMBL. 

Venemnas peanusauus DenepajbHON NpOrpamMMEl obecrieqrBaeTcs CIEAYIOIMMHU 

[ICHXOJIOTO-I1eJarOrMIeCKUMH YCIIOBUSMHU: 

1) mpu3HaHKe OEeTCTBA KaK YHHMKAIBHOTO TNepHoja B CTAHOBJICHHH 4EJIOBEKa, 

[OHMMAHHe HEMOBTOPUMOCTH JIMYHOCTH KaXIOro pe6EnKa, IpPUHATHS BOCIMTAHHUKA 

TaKuM, KaKoii OH eCTh, CO BCEMM €ro MHIUBHIYaJIbHBIMH TPOSIBICHUAMH; MPOSBICHHE 

yBaKeHHs! K Pa3BHBAOILCHCS IMIHOCTH, KaK BBICIIEH [IEHHOCTH, IIOJIePXKKa YBEPCHHOCTH 

B COBCTBEHHBIX BO3MOXHOCTAX M CIIOCOBHOCTSX Y KaX/I0ro BOCIIMTAHHHKA, 

2) pemenve o6pasoBaTeNbHBIX 3ajad C ACIIONB30BaHMeM Kak HOBBIX (GopM 

OpraHM3aUM{ mpouecca 00pa30BaHUs (poexTHas JeATeBHOCTD, oOpa3oBaTebHast 

cuTyauus, o6pa3oBaTebHOe COOBITHE, o6oraleHHbIe UIPHI eTell B IEHTPaX aKTHBHOCTH, 
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проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образо
вательных областей и 

другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятий. При этом занятие рассматривается как дело, зан
имательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная н
а освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольно
го и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный
 на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной р
аботы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, спец
ифических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-це
нностному, социально

личностному, познавательному, эстетическому развитию р
ебёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее;
 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возмо
жности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию 
его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизац
ия работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностик
и (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с О
ВЗ 

на основе специальных психолого-педагогических подход
ов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, соц
иальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального соо
бщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержк
а, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здо
ровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализац
ии 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 
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npo61eMHO-00yatoNIie CUTyalul B paMKax HHTErpalky obpa3oBaTeNbHBIX obnacTedt U 

Jpyroe), TaKk M TPaJUIHOHHBIX (ppoHTaNbHBIE, MOATPYMIOBBIC, HHAMBUAYaIBHBIC 

3ausTiit. [IpM 5TOM 3aHATHE PacCMaTpUBACTCS Kak /€0, 3aHMMATEILHOE M HHTEPECHOE 

JIeTSIM, Pa3BUBAIOLIEe HX; AeATENBHOCTS, HANPABIEHHAs HA OCBOCHHME ACTBMH OHOM WK 

HECKONBKMX O0Opa3oBaTeNbHBIX OONAcTeH, WIM HX MHTEIPalMio C HCNOJE3OBAHHEM 

pa3sHOOOpa3HBIX IlelarOrHueCKH 0GOCHOBAaHHBIX (GOpPM H MeToAoB PaboThI, BBIOOP 

KOTOPBIX OCYILECTB/IIETCS MEaroroM, ‘ 

3) obecriedeHne  IPEEMCTBEHHOCTH  COACPXKaHMA U dopM  OpraHu3alUH 

o6pasosatensHoro npotecca B 10O, B TOM 4AC/IE JOMIKOILHOTO H Ha4yaJbHOTO OOIIEro 

ypoBHeii 00pa3oBaHus (0T0pa Ha OIBIT neTeil, HAKOIUIEHHBIH Ha MNpeIbIIYyIINX STamax 

pasBUTHs, H3MeHeHHWe (OpM W METO/OB obpasoBaTebHOM pPabOTHI, OpHEHTALMA Ha 

CTpaTerv4ecKuii NPHOPUTET HENPEPHIBHOTO obpaszoBanus — (GOpMHUpOBaHHE YMEHHA 

YUYUTHCA); 

4) yuét crmeupuKM BO3PACTHOrO M HHIMBUIYaJbHOTO CUX0GU3NUECKOTO 

pa3BuTHs OOyuaromuxcs —(HCHONB30BAHUE dopM © METOJOB, COOTBETCTBYIOLIMX 

BO3PACTHEIM OCOOEHHOCTSIM JIeTeH; BUJOB JEATENBHOCTH, crienudpuuecKuX A Kaxaoro 

BO3PACTHOTO [IEPHOJIA, COLMATIBHON CHTyalnH pa3BUTHA); 

5) cosgaHve pasBHBAIOLIC M 3MOLMOHATBHO koMdopTHOM A pebEHKa 

oOpa3oBaTeNbHOM Cpelpbl, CII0COGCTBYIONIEH 3MOLMOHANBHO-LIEHHOCTHOMY, COLMAIbHO- 

JIAYHOCTHOMY, TI03HABaTEILHOMY, ICTETHIECKOMY Pa3sBUTHIO pe6EHKa U COXPAHEHHUIO €ro 

VH/IMBHAYanbHOCTH, B KOTOpOH PpeOEHOK peanusyeT IIpaBo Ha csoboay BBIOODa 

JIeSITeNFHOCTH, TApTHEPa, CPEACTB 1 IpoHee; 

6) mocTpoeHHe 00pa3oBaTeNbHOM JEATENBPHOCTH Ha OCHOBE B3aUMO/IeICTBHS 

B3OCTBIX C AETHMH, OPUEHTHPOBAHHOTO Ha HHTEPECHI 1 BOSMOXKHOCTH Kaxxzoro pe6&Hka 

¥ YUHTHIBAIOILETO COLMANBHYIO CUTYAIMIO eTO Pa3BUTH; 

7) HEAMBHMAyaIM3aKus  00pasoBaHMs (3 TOM uHCie MOAACPXKa peb&nka, 

NOCTpOEHHE €ro o6pa3oBaTeNbHOH TPaeKTOpHH) W ONTHMH3aUMs paboTHI ¢ rpyNIoN 

JleTeld, OCHOBAHHBIE Ha Pe3y/IbTaTaX Ne/larOrM4eCcKoi IMarHoCTHKHU (MOHMTOPHHT3); 

8) oxa3aHHe paHHeH KOPPEKI[MOHHOM MIOMOIIM JETAM C OOI1, B Tom uucne ¢ OB3 

Ha OCHOBE CIIe[[MAJbHBIX IICHXOJOro-NeIarorndecKux IOAX0J0B, METOIOB, crocoboB 

oBIIeHrs M YCIOBHiA, CIIOCOOCTBYIOIIMX TOJIYHCHUIO J1O, couualsHOMY pasBUTHIO 3THX 

JieTeil, B TOM YHCIIE OCPEACTBOM OpraHU3allMi MHKIIO3UBHOTO o6pa3zoBaHus, 

9) cOoBepILIEHCTBOBAaHUE obpaszoBaTenbHO paboThl Ha OCHOBE pe3ylbTAaTOB 

BBISBJICHHS 3aI[POCOB POAMTENBCKOTO ¥ NIPOYECCHOHATEHOTO co00I11eCTBa,; 

10) IicHXONOTHYECKas, Mearoruyeckas U MeTOAUdecKas IIOMOIIE M HOJAEPKKA, 

KOHCY/JIBTHPOBaHHe DOJHUTENEH (3aKOHHBIX Ipe/CTaBUTeNel) B BOMpOcax OOydeHws, 

BOCITMTAHKS ¥ PA3BUTHH JeTel, OXpaHbl M YKPETUIEHHS UX 310POBBA, 

11) BoBNIeueHHe poAUTENEH (3AKOHHBIX npeAcTaBuTelNiei) B Ipolecc pealn3alny 

06pa3oBaTeNpHON NPOrpaMMBl M TIOCTPOCHHE OTHOIIGHUN COTpyJAHUYECTBA B 
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соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально

значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление 

заинтересованным лицам, 

широкой общественности; 

информации о Федеральной программе семье, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

1 7) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

31. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

31.1. РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка деятельности. 

31.2. РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и 

иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы 

и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

31.3. Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 
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COOTBETCTBMM C 00pa3oBaTeibHBIMH IOTPEOHOCTAMH M BO3MOXHOCTSMU CEMBH 

obyuaronuxcs; 

12) dopmupoBaHue U pa3sBUTHE NPOPECCHOHAIBHONW KOMIETEHTHOCTH I€Naroros, 

[ICHXOJIOTO-IIEArOTMYECKOr0 IPOCBEIECHNS POAUTENEH (3aKOHHBIX IPEACTABUTENEH) 

obyuaronuxcs; 

13) HenpepLIBHOE  [ICHXOJIOrO-IIEAaroruieckoe  CONPOBOXICHHE  yYAaCTHHKOB 

o6pa3oBaTeNpHEIX OTHOIUCHWH B Iporecce peanusauuu DelepansHOH MPOrpaMMEl B 

JI00, oGecreueHne BapHaTHBHOCTH €r0 COAEPXKaHHS, HANpaBleHHA W (OopM, COIIacHO 

3aIpOCaM POAUTEIHLCKOTO U MPO(ECCHOHANTBHOTO COOOIIECTB; 

14) B3auMoeiiCTBHE C pA3NMYHBIMM  COLMANBHEIMH HHCTHTYTamu  (Ccepsl 

o6pasoBanusi, KyJIbTYphl, GHM3KYIBTYpel M  CIOpPTa, JAPYTHMH  COLHAJIBHO- 

BOCIIUTAaTeNbHEIME CYOBheKTaMH OTKPHITOM 00pa30BaTeNbHOM CHCTEMBI), HCIOJIB30BaHHE 

dOpM ¥ MeTOlOB B3aMMOAEHCTBHS, BOCTPEOOBAHHBIX COBPEMEHHOM Ie[aroru4ecKoi 

IIPAaKTHKOM M CeMbeH, ydacTHe BCeX CTOPOH B3aMMOJECWCTBHs B COBMECTHOH COLMATBHO- 

3HAYHMMOM JIeSITeIbHOCTH, 

15) ucrosnp30BaHMe MIMPOKUX BO3MOXKHOCTEH COLMATIBLHOM Cpelbl, COLMyMa Kak 

JOTOJIHUTENBHOTO CPEACTBA pa3sBUTUS JIMYHOCTH, COBEPIICHCTBOBAaHMs Ipolecca e€ 

coLIMaM3alHHy; 

16) npenocrasnenne uHpopMauumu o (DenepansHOM  MPOrpaMMe  CEMBE, 

3aMHTEPECOBAHHBIM JIMLIAM, BOBJIECUEHHBIM B 00pa30BaTesbHYIO NESATeIBHOCTh, a8 TaKXKe 

IIHPOKOH 0OLIECTBEHHOCTH; 

17) obecnieuenre Bo3MOXHOCTeH mis obcyxnenus @DenepansHOH POrpaMMEL 

TIOMCKa, UCIIONIB30BaHMsI MAaTEPHANIOB, 00ECIIeUUBAIOIMX €€ pealu3altio, B TOM YHCIE B 

MH(OPMaLIMOHHOM CpelE. 

31. OcobGeHHOCTH OpraHM3alM¥ pPa3BUBAIOLIEH IPEIMETHO-IPOCTPAHCTBEHHOM 

Cpensl. 

31.1. PITTIC paccMaTpuBaeTcsi Kak 4YacTh 0Opa3oBaTeNbHOH cpensl M (axTop, 

o6oramarouuii passutue fereil. PITTIC JJOO BhICTyHaeT OCHOBOM JUis pa3HOOOpa3sHOM, 

Pa3sHOCTOPOHHE pa3BHBAIOLIEH, COAEPXKATeNbHOM M IPHBICKATENPHOH NI KaXJO0Tro 

pe6&HKa eI TeIbHOCTH. 

31.2. PITIC BriouaeT opraHu3oBanHoe mpocTpaHcTBo (Teppuropus JIOO, 

IPYIIOBEIE KOMHATHI, CHELHATH3UPOBAHHEIE, TEXHOJIOTHIECKHE, aIMUHHUCTPATUBHBIE U 

MHbIe TIOMEILEHN) ), MaTePHAIIEL, 000pyIOBaHHe, JIEKTPOHHEIE 00pa3oBaTeIbHbIE PECYPCh 

M cpeacTBa oOyueHMss M BOCIIMTAHHS, OXPaHRl M YKDEIUIEHHs 3/0pPOBbs JeTeH 

JOLIKOJIBHOTO BO3PAacTa, MaTepHaBl JUIs OPTaHM3alMH CaMOCTOSTENLHOH TBOPYECKOH 

nestensaoctH  gereil.  PIMTIC co3gaeT BO3MOXHOCTH Uil y4éra OCOGEHHOCTEH, 

BO3MOXXHOCTEH ¥ MHTEPECOB JIeTel, KOPPEKIHH HEJOCTATKOB UX Pa3BUTHA. 

31.3. ®enepanpHas nporpamMMa He BRIIBHTaeT XeCTKHX TpeOOBaHHiH K OpraHu3aluy 

PIIMIC u ocraeiser 3a JIOO mpaso camocrositesipHoro npoextuposanus PIIIC. 
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В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РШIС при 

условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 

для реализации образовательной программы. 

31.4. РШIС ДОО создается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

31.5. При проектировании РШIС ДОО нужно учитывать: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-
исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

31.6. С учётом возможности реализации образовательной программы ДОО в 

различных организационных моделях и формах РШIС должна соответствовать: 

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОО; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей 

вДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

требованиям безопасности и надежности. 

31. 7. Определяя наполняемость РШIС, следует помнить о целостности 

образовательного процесса и включать необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

31.8. РШIС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

31.9. В соответствии с ФГОС ДО РШIС должна быть содержательно

насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

31.1 О. РШIС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно

вспомогательных сотрудников. 
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B coorsercteur co ®I'OC JIO BO3MOXHEI pasHble BapuaHThl cosfianusi PINIC mpu 

YCIOBHHM y4&Ta LeNed ¥ npuHIMIOB [IporpaMMBl, BO3pacTHOH 1 reHepHoil cneuuduKu 

VIS peai3aluy 00pa3oBaTeIbHOM MPOrpaMMBl. 

31.4. PITIC OO cosgaetcs Kak €QMHOE MPOCTPAHCTBO, BCE KOMIIOHEHTHI 

KOTOPOTO, KaK B IIOMEIIEHUH, TaK ¥ BHE €r0, COTIACYIOTCS MeX/Iy C000H 1o coaepxaHuo, 

MaciuTaby, XyA0XKeCTBEeHHOMY PEIICHHIO. 

31.5. ITpu npoextupoBaruu PIITIC JIOO HyXHO y4HTEIBATS! 

MECTHBIE 3THOICHXOJIOTMYECKHE, COLMOKYIBTYPHBIE, KYJIbTYPHO-UCTOPHYECKHE U 

PUPOIHO-KIMMATHEECKHE YCIOBHS, B KoTopbix Haxomures J100; 

BO3DACT, YPOBEHb Pa3BUTHA JIeTeH M OCOOCHHOCTH MX JEATENBHOCTH, COACPNAHUE 

obpa3oBaHus; 

3a7a4y 06pa30BaTENBHOM MPOrPaMMBI LIS Pa3HbIX BO3PACTHRIX TPYIIIL; 

BO3MOYXHOCTH M [IOTPEGHOCTH Y4aCTHMKOB 0Gpa30BaTeNIbHON JesTeNbHOCTH (aeTel 

M ux cemel, memaroroB M Jpyrux coTpyaHukoB JIOO, y4acTHMKOB CETEBOTO 

B3AMMOJIEHCTBHS M APYTHX YYaCTHHKOB 00pa30BaTeIbHON e TeNbHOCTH). 

31.6. C yuéTOM BO3MOXKHOCTH peanu3alnuu oGpa3oBaTelbHOH IPOrpamMMmbl J00 B 

pa3NMYHBIX OpraHU3aLUOHHEIX Mojensx U ¢opmax PIITIC nomxHa cOOTBETCTBOBATE: 

tpebosanusm GI'OC J10; 

obpazosarenpHoit mporpamme J100; 

MaTepHATBHO-TEXHUYECKUM M MEIUKO-COLMATBHBIM YCIIOBUSAM npeObIBaHUS JeTeH 

B J100; 

BO3PACTHHIM 0COOEHHOCTSM JETeH; 

BOCIIMTHIBAIOIEMY XapakTepy o6yuenns neteit B JI0O; 

TpeGoBaHUAM 6€30I1aCHOCTH U HAJIeKHOCTH. 

31.7. Onpenensisi  HanonHsemocts PIIIC, crnegyer NOMHHTB O ILEIOCTHOCTH 

06pa3oBaTeNpHOrO MpOLecca M BKIIOYATh HeOOXOAMMOe A pealn3alui COACpKaHns 

Ka)KIOro U3 HaNpaBJeHuii pa3BuTHs 1 06pa3oBaHus feTell COrIacHo @o1ocC 0. 

31.8. PITTIC JOO nomkHa obecneduBaTh BO3MOXHOCTb PealM3alMK pasHbIX BUJIOB 

MHAUBUAYAIbHOM M  KOJJIEKTHBHOM JeSATEIbHOCTH. UIPOBOM, KOMMYHHMKATHBHOH, 

[I03HABATEIbHO-UCCIIEN0BATEILCKOM, JBUraTeNbHONM, MPOAYKTMBHOM U Mpodee. B 

COOTBETCTBMM C MOTPeGHOCTAMH KKIOrO BO3PACTHOTO OJTama [eTed, OXpaHbl M 

YKpeIUleHHss HMX 300pOBbsS, BO3MOXHOCTAMM Y4ETa 0COOEHHOCTe M KOPPEKIHH 

HEJIOCTATKOB UX Pa3BUTHA. 

31.9.B coorsercteud ¢ ®IOC JIO PINIC pomxHa ObITH COAEpKATETBHO- 

HACHIIEHHOM; TpaHCHOpPMUPYeMOt; TOTMdYHKIMOHAIBHOM; HOCTYITHOH; Oe3omnacHo. 

31.10. PITTIC B JOO gpomxna obecrneduBarh YCIOBMA MJId SMOLHOHAILHOIO 

Gnaromonydms geTel M KOMQOpPTHOH  pabOTBI  NEJArOrMYECKHX M yueOHo- 

BCIIOMOTraTebHBIX COTPYAHHUKOB. 
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31.11. В ДОО должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих 

помещениях ДОО имелось оборудование для использования информационно

коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии условий 

может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

ДОО к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью 

Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

31.12. В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой 

образовательной среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества 

и творческой самореализации ребёнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, 

роботизированные и технические игрушки и другие). 

31.13. Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

32. Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

32.1. В ДОО должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Федеральной программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
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31.11.B JOO [omkHEl 6BITH CO3JAHBI YCIOBUS Ui HMH(QOPMATH3ALKH 

obpasoBarenbHOTO Inponecca. JUist 3TOro JKenaresbHo, 4yTOOEl B IPYNIOBBIX M IPOYHX 

noMmemenusix JIOO wumenocs obGopyldoBaHue AJIs HCIOIB30BAHMSA UHGOPMALIMOHHO- 

KOMMYHHKAIHOHHEIX TEXHONOTHH B o6pasoBarenbHoM Ipouecce. Ilpy Hanminu yCIIOBUi 

MOXET GBITh 0GECIeYeHo MOIKIIOUEHHe BCEX TPYINOBBIX, @ TAKKE HHBIX IOMEIICHUH 

JI0O x ceTn MHTepHeT C yYETOM pErNIaMEHTOB OE30MACHOTO MOJNB30BAHMA CETHIO 

VIHTEepHET M IICHXOJIOr0-TIe[arOrMYeCKOM IKCIEPTH3BI KOMITLIOTEPHBIX HIP. 

31.12. B ocnamenus PITTIC MOryT OBITH HCIONB30BaHBI JJIE€MEHTHI LHU(POBOH 

06pa3oBaTebHOl Cpelibl, HHTEPAKTUBHbIE MIOIAAKH KaK MPOCTPAHCTBO COTPYAHHIECTBA 

M TBOPYECKOil CaMopeanusaluu peOGEHKa M B3POCIOrO (KBaHTOPHYMBI, MYJILTCTYIHH, 

pOGOTH3HPOBAHHEIE K TEXHHYECKHE HTPYIUKH U ApYTHe). 

31.13. Ina pereit ¢ OB3 B JJOO momkHa UMETBCS CIENUATbHO nprcnocobneHHas 

Me6eTh, O3BONAIOIIAS 3aHUMATCS PA3HBIMY BUJAMH JIEATETLHOCTH, 00IIATECA ¥ UTPaTh 

CO CBEPCTHHMKAMH H, COOTBETCTBeHHO, B momemennsax OO nomkHo OBITH JOCTATOYHO 

MecTa JUIsl CIIELHabHOro 000pyI0BaHHS. 

32. MarepuaibHO-TexHUUeckoe  obecmeuenue — DenepanbHOH  NMPOrPamMBl, 

06ecIeueHHOCTh METOQMIECKAMH MaTepHaiaMHy U CPEACTBaMK 00yUeHHs X BOCITUTAHMS. 

32.1.B JIOO pomkHsl OBITh CO3[aHBl MaTepHANbHO-TEXHUYECKUC YCJIOBHA, 

obecmeynBarolye: 

1) BOSMOXKHOCTS ~ JOCTHXEHHS ~ OOy4aloluMuCs IUJIAHAPYEMBIX — pe3yJIbTaToB 

ocsoenns denepaabHON IPOrPaMMBL; 

2) BBINIOJHEHHE 00 Tpe6oBaHUM CaHUTAPHO-3NUIEMHOIOTHYECKUX 

NpaBUI M TUTHEHHYECKHX HOPMATHBOB, COIEPXKAlIMXCS B CII 2.4.3648-20, 

CanlTuH 2.3/2.4.3590-20 «CaHHTapHO-3MHIEMHOIOTHYECKHE TPeOOBaHMS K OpraHU3alluK 

OGLICCTBEHHOTO THMTAaHWUS HACENeHHs», YTBEPXKISHHBIX INOCTaHOBIEHHeM I'aBHOTO 

rocyJapcTBEHHOro caHUTapHoro Bpaya Poccuiickoli ®enepauuy OT 27 oxtsa6ps 2020 r. 

No 32 (3aperucTpupoBaHO MHEHHUCTEPCTBOM IOCTHLMN PoccHiCKoH denepauuu 11 HOI6ps 

2020 r., perucrpaumonHblii Ne 60833), neiicTByromuM 110 1 smBaps 2027 rona 

(manee — CaulTuH 2.3/2.4.3590-20), CanlluH 1.2.3685-21: 

K YCIOBHAM pa3MeIleHHs OpraHu3aluH, OCYIIECTBISIOLINX 00pa3oBaTeIbHYIO 

JEATENbHOCTD; 

060pyI0BaHUIO U COJCPKAHHUIO TEPPUTOPHH; 

HIOMeIeHUsAM, UX 000pYyJOBaHHUIO H COJEPHKAHHUIO; 

eCTECTBEHHOMY H MCKYCCTBEHHOMY OCBELIEHHIO OMELICHHH; 

OTOILIEHUIO U BEHTUIILIMHY, 

BOJOCHA0XKEHHIO H KaHAIH3ALHH, 

OpraHu3aluy TUTaHHS, 

MeIUIUHCKOMY 00€CIIEYEHHIO; 

npreMy JeTelt B OpraHU3aLKH, OCYIIECTBISIOUX 00pa30BaTEBHYI0 ACATENEHOCTE; 
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организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований 

электробезопасности; 

пожарной безопасности и 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

32.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

должна учитывать особенности их физического и психического развития. 

32.3. ДОО должна быть оснащена полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

32.4. ДОО должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального
 творчества, 

музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель

дефектолог, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

32.5. Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 

из особенностей реализации образовательной программы. 

32.6. В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для 

материально-технического оснащения дополнительных помещений: детских 

библиотек и видеотек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и 
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театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних 

садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на 

территории ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и 

других, позволяющих расширить образовательное пространство. 

32.7. Федеральная программа предусматривает необходимость в специальном 

оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами. 

32.8. Федеральной программой предусмотрено также использование ДОО 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписки на актуализацию периодических и электронных ре
сурсов, методическую 

литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средст
в 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

32.9. При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

необходимо руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в 

том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства
, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

32.10. Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам 

мониторинга её материально-технической базы: анализа образовательных 

потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и 

других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по 

эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения 

качества ДО. 

33. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Федеральной программы. 

33.1. Примерный перечень художественной литературы. 

33.1.1. От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота ... », «Киска, киска, киска, 

брысь! .. », «Курочка», «Наши уточки с утра ... », «Еду-еду к бабе, к деду ... », 

«Большие ноги ... », «Пальчик-мальчик ... », «Петушок, петушок ... », «Пошел кот под 

мосток ... », «Радуга-дуга ... ». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волю> ( обраб. К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» 

(из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица 
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TeaTpaIbHBIX CTYIWH, MACTEPCKHX, MYJBTCTY[AMH M KBAHTOPHYMOB, UIPOTEK, 3UMHHX 

CafoB, ayAHOBM3YaJbHEIX M KOMIIBIOTEPHBIX KOMIUIEKCOB, SKOJOTHYECKMX TpPON Ha 

tepputopuu JI0O, My3eeB, TPEHaXEPHBIX 3a/0B, pUTO-6apoOB, CayH U COJISHBIX Mellep U 

IPYTHX, TIO3BOJISIOIMX PACIIMPUTE 00pa30BaTeIbHOE IIPOCTPAHCTBO. 

32.7. depepansHas OporpaMMa IpeaycMaTpUBaeT HEOOXOAMMOCTE B CIIEIHATIEHOM 

OCHAILEHNH U 000pyI0BaHUM Il OpPraHM3alMy 00pa30BaTeNBHOIO Npouecca ¢ JeTbMH € 

OB3 u JeTbMHU-UHBAIHAAMH. 

32.8. DenepanpHOM HPOrpaMMON NPEAYCMOTPEHO TAKXKE HCIOJb30BaHUC 00 

OGHOBJISIEMBIX 00pPa30BaTENbHEIX PECYpCOB, B TOM HYHCJIE PAaCXOIHBIX MaTephalos, 

IOAMMCKY Ha aKTyalU3alHdio TIepHOJUUECKMX M 3JIEKTPOHHBIX PECYPCOB, METOAMIECKYIO 

JIUTEpaTypy, TEXHMYECKOE M MYIbTHMEIMAHOE COMPOBOXIEHUE NESTCIBHOCTH CPEICTB 

oOyueHMs ¥  BOCIMTAHMS, CIIOPTHBHOTO,  MY3BIKQIBHOTO,  O3/0POBHUTEILHOTO 

o6opy/soBaHus, yCIyr CBA3d, B TOM YHCIIE HH()OpMALMOHHO-TEIEKOMMYHHKALIMOHHOH 

cetu MIHTEpHET. 

32.9. Ilpu npoBeeHNH 3aKynoK 000pyJOBaHHs U CPE/ICTB o0y4eHus ¥ BOCIIMTAHHUS 

HeoOXOIMMO PYKOBOJCTBOBATECS HOPMaMH 3aKOHO/aTeNbCTBa Poccuiickoi denepauuy, B 

TOM YHC/I€ B YacTH IpeJOCTaBIeHHs HPHOPUTETa TOBapaM POCCHHCKOTO NMPOU3BO/ICTBA, 

paGoTaM, yc/lyram, BBIIOTHIEMBIM, OK23bIBaeMBIM POCCUHCKAMH IOPUAMIECKIUMH JINLIAMH. 

32.10. MadpacTpykTypHbli JHCT KoHKpeTHOH JJOO cocTapisgeTcs o pesysbraTaM 

MOHHTODMHIa e¢ MaTepHalbHO-TEXHMYECKOH O0asbl:  aHaiu3a o0pa3zoBaTeabHBIX 

norpe6HOCTENl 00Y4aloIMXCs, KagpOBOIO INOTEHLMAIA, peauzyemoit [IporpamMmbl U 

APYTHX COCTaBIMIOIMX (C HCMOJNB30BAaHMEM NAHHBIX udpoBOro cepBuca IO 

SKCIUTyaTaMi HMHQPACTPYKTyphl) B LEsX OOHOBJCHHMS COACPXaHMS M IOBBIUICHHS 

kauectBa J10. 

33. [IpuMepHBI IepedeHb JIMTEPaTyPHBIX, MY3BIKAIBHBIX, XYIOXECTBCHHBIX, 

aHAMALMOHHBIX [IPOM3BeIeH i [ peanusannu DeepanbHON IPOrPaMMBL. 

33.1. [IpuMepHBIH IIepedeHb XyA0XKeCTBCHHON TUTEPATYPhL. 

33.1.1. Ot 1 roaa go 2 ner. 

Mansie GopMsr donskiopa. «Kak y Hamero kora...», «KuCka, KACKa, KHCKa, 

6peich!..», «Kypouka», «Hamu yToukM C yTpa...», «Eny-emy k 6abe, x nemy...», 

«BobIIre HOTH. ..», «[JabUNK-MaTBUHK. ..», «[IeTyIOK, NeTyIoK. ..», «Ilome KOT noxa 

MOCTOK...», «Pagyra-agyra...». 

Pycckue HapoiHble CKaskd. «KO3JSTKM M BOJIK» (06pa6. K.J. YmmHCKOro), 

«Kono6ox» (06pa6. K.JI. YumHckoro), «3010T0C SHIKO) (06pa6. K.JI. YimMHCKOro), 

«Mama u MmezaBegp» (06pa6. M.A. Bynatosa), «Pemka» (06pab. K.JI. YmmHCKOrO), 

«Tepemox» (06pad. M.A. bynarosa). 

[Too3ust. Anekcanaposa 3.H. «lIpsatku», «TomoTyumku», bapro A.Jl. «bBIY0K», 

«Msauk», «Cion», «Mumukay, «'py3oBuk», «Jlomanka», «Kopabmuk», «CaMmone» 

(n3 muxna «Urpymkm»), «KTO Kak KpUYHMTY, «[Irnuka», bepecroB B.Jl. «Kypuua 
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с цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», 

Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», 

Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигреною>, 

«Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», 

Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», 

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок 

и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), 

Чуковский К.И. «Цыпленок». 

33.1.2. От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком ... »,«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, 

дождик, полно лить ... », «Заяц Егорка ... », «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за 

гор ... », «Катя, Катя ... », «Кисонька-мурысонька ... », «Наша Маша маленька ... », 

«Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик ... », «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок ... », «Тили-бом! ... », 

«Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка ... », «Чики, чики, кички ... ». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза 

избушку построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. 

Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. 

песенки (пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел ... », пер. с молд. 

И. Токмаковой; «Снегирею>, пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», 

пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай ... », пер. с молд. И. Токмаковой; 

«У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской 

и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; 

Барто А., Барто П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, 

мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; 

Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец ... » (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; 

Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий 

хвостию>, «Надувала кошка шар ... »; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет ... »; Саконская 

Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; 

Чуковский К.И. «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по 
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выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по 

дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на 

кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. «Три медведя», 

«Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по 

выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), «Волчишко»; 

Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; 

Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых 

маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

33.1.3. От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи ... », «Божья коровка ... », 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок ... », «Дождик, дождик, пуще ... », «Еду-еду к бабе, 

к деду ... », «Жили у бабуси ... », «Заинька, попляши ... », «Заря-заряница ... »; «Как без 

дудки, без дуды ... », «Как у нашего кота ... », «Кисонька-мурысенька ... », «Курочка-

рябушечка ... », «На улице три курицы ... », «Ночь пришла ... », «Пальчик-мальчик ... », 

«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга ... », «Сидит белка на тележке ... », «Сорока, 

сорока ... », «Тень, тень, потетень ... », «Тили-бом! Тили-бом! .. », «Травка-муравка ... », 

«Чики-чики-чикалочки ... ». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» 

(обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» 

(обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. 

С. Маршака; «Купите лук ... », пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. 

С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. 

Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют 

ветры ... » (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. 

«Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по 

выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка 

ФОП ДО-03 

197 

BeIGOpy); IlaBmoBa HM. «Bemnsannikay; Cumbupckas 10.C. «lo TpommHKE, IO 

nopoxke»; Cytees B.I. «Kro ckasan «msy?», «Iloxn rpuGom»; Taiin SL.M. «Kybuk Ha 

Ky6uK», «Brepenu Becex», «Bomx» (pacckassl 110 BrI6OpY); Toncroii JILH. «Tpu Mensens», 

«Koctouxay; Ymunckuii K.JI. «Bacbkay, «[leTymok ¢ ceMbeib, «YToukm» (pacckassl 110 

BeiGopy); UYapymmu EJM. «B necy» (1-3 pacckasa mo BeIOOpPY), «BOMYHIIKOY; 

Yykosckuit K.W. «Mounoasipy. 

TIpousBe/ieHUs MO3TOB U MHUcaTesedl pasHbIX cTpaH. buccet JI. «"a-ra-raly, nep. ¢ 

anrn. H. Illepemesckoit; JoHanpacon [l «MHuiika-no4Taison», mep. M. Bopoauixoii; 

Kanyruxsn C.B. «Bce cmamy, «Mama obGenaer», mep. ¢ apM. T. CneHauapoBoH; 

OcrtepBanbaep M. «[Ipuximodenus maneHpkoro bo6o. Vicropun B KapTUHKaX AN CaMbIX 

MaileHbKHX», ep. T. 36opoBckast; Ipuk K. «O4eHs rojoanas ryCeHUL@. 

33.1.3. Or 3 no 4 ner. 

Mansie dopMmbl  (donbKIOpa. «AM, Kaud-KauM-Kadd..», «bOoXbs KOPOBKa...», 

«BOTI0K-BOTYOK, IIEPCTAHOM GOUOK. ..», «OKIUK, NOKIUK, myLie...», «Exy-eny K 6abe, 

K Jeny...», «Kumm y 6abycu...», «3auHbpKa, MOIIALIM...», «3apsa-3apsauua...»; «Kak 6e3 

nyaku, 6e3 mynsr...», «Kak y Hamero xora...», «KHCOHbKa-MypPBICEHBKA...», «Kypouxa- 

psbymeuxa...», «Ha ynuie Tpu Kypuupl..», «Hodps mpHuia...», «[TanpuuK-Manbp4uK...», 

«[TpuBsixy s Kosnuka», «Pamyra-myra..», «CHmuT Oenxa Ha TENeXKe..), «Copoka, 

COpoKa...», «TeHb, TeHb, ITOTETEHb...», «Tumu-6om! Tunu-6om!..», «TpaBka-MypaBKa...», 

«YHUKH-YUKHA-IYUKAUTOYKH. ..). 

Pycckue HaponHble CKasKH. «BbMOK — YepHBIA 0040k, Oenble KONBITLA» 

(06pa6. M. Bynarosa); «Boink u xo3sta» (06pad. A.H. Toncroro); «Kot, neTyx u nucay 

(o6pab. M. Boromo6ekoi); «JIuca u 3asu» (06pad. B. Jans); «CHerypouyka M JIHCa» 

(06pab6. M. BynaroBsa); «Y cTpaxa ria3a BeJIUK) (06pab. M. CepoBoit). 

®onpkiop HapomoB mupa. Ilecenku. «Kopabuuky, «Xpabpeusl», «ManeHbkue 

dem», «Tpu 3Beponosa» aurn., 06p. C. Mapmaka; «YTo 3a rpoxoT», Mep. C JATHIIL 

C. Mapmaka; «Kynute myk...», nep. ¢ womi. M. ToxkmakoBoii; «Pa3roBop JryueK», 

«HecroBopuusslit ynon», «[Tomorure!» nep. ¢ yew. C. Mapmaka. 

Cka3ku. «JIBa >kaJHBIX MEJBEXOHKA», BEHT., 06p. A. KpacroBa u B. Baxzaesa; 

«VrpsaMele k03b», y36. 06p. Il Carnymisl; «Y CONHBINIKA B TOCTAX), IEp. CO CIOBAL. 

C. Morunesckoit u JI. 3opunoii; «Xpabpewu-monogen, nep. ¢ 6oir. JI. I'puboBoit; «IIb1x», 

Genopyc. o6p. H. Msuka: «JlecHoit MUINKa M IIPOKasHHMI@A MBIIKa», JATHIIL., o6p. 

1O. Banara, riep. JI. BopoHKOBOH. 

ITpou3Be/ieHUs T03TOB U mUcateneit Poccuu. 

ITossus. Bamsmont K.JI. «Ocenp»; bnarununa E.A. «Pagyray»; ['opoxeukui CM. 

«KTo 3107»; 3abonomxuit H.A. «Kax MBI ¢ KOTOM BoeBain»; KonbsloB AB. «Jlyrort 

BETPEL..» (M3 CTHXOTBOpeHHUs «Pycckas necus»); Kocsaxos .. «Bce ona»; MaiikoB A.H. 

«Konpibensaas necwsn; Mapmak C.5. «JleTku B KJIeTKe» (CTUXOTBOPEHHUS U3 LMKIA IO 

BeIGOpY), «Tuxas ckaska», «Ckaska 00 yMHOM MBIIIOHKEY, Muxanko C.B. «Ilecenka 
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друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила".», «Весна» 

(в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!"», «Свет наш, солнышко!"», по 

выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха

цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» 

(по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» 

(из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я 

видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и 

Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», 

«Сказка про грубое слово «Уходю»>, «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица 

свила гнездо ... »; «Таня знала буквы."»; «У Вари был чиж ... », «Пришла весна ... » 

(1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ёжию>, пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. 

Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. 

М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, 

Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина. 

33.1.4. От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки ... », «Гуси, вы гуси ... », «Дождик

дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон! ... », «Жил у бабушки козел», «Зайчишка

трусишка ... », «Идет лисичка по мосту ... », «Иди весна, иди, красна ... », «Кот на 

печку пошел ... », «Наш козел ... », «Ножки, ножки, где вы были? .. », «Раз, два, три, 

четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый ... », «Сидит, сидит 

зайка ... », «Солнышко-ведрышко ... », «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетены>. 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. 

И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» ( обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое 

зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); 

«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. 

М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 
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apyseii»; Momkosckas 2.9. «Kamunay; [lnemees A.H. «Ocenp HacTynuia...», «BecHay 

(B cokp.); ITymkun A.C. «Betep, Betep! Thl Moryu!..», «CBeT Hall, CONHBIIKO!..», 1O 

Boi6opy); Toxmakosa W.II. «Mexasems»; Uykosckmii K.M. «Mo#nomsipy, «Myxa- 

LoKOTyXa», «Exuku cmerorcs», «Enka», AnGomur», «Uymo-nepeBo», «Hepemaxa» 

(o BBIOODY). 

IIposa. buanku B.B. «Kymanue mensexar»; Boponkosa JL.O. «CHer uuer» 

(u3 xauru «Cher uper»); JImurpues 0. «Cunuit wanammk»; XutkoB b.C. «Uto 4 

suzges» (1-2 pacckasa mo BeGopy); 3apTaiickas WM. «/lymesnsle ucropuu npo IIpsinuka u 

Bapennkay»; 3omenko M.M. «Ymuas nruukay; [Ipokodsesa C.JI. «Mama u Oiikay, 

«Cxa3ka mpo rpy6oe coBo «Yxomu»», «CKa3ka 0 HEBOCIIHTAHHOM MBILIOHKE» (M3 KHUTH 

«Marmusb! cka3kuy», 1o Beibopy); CyreeB B.I. «Tpu xorenka»; Toncroit JLH. «IIruua 

CBWJIa THE3JO...», «TaHs 3Hama OykBEHL..»;, «Y Bapu 6bu1 umx...», «llpumua BecHa...» 

(1-2 pacckasa o BeiGopy); YumHckuit K.JI. «IleTymoxk ¢ cembei», «YTOUKHY, «Bacbkay, 

«JInca-TTatpuxeesna» (1-2 pacckasa o Beibopy); Xapmc JI.W. «Xpabpstit €x0). 

ITpou3BeieHKs TOITOB U MHCATENEH PAa3HEIX CTPaH. 

[Tossus. Buepy I'. «Exux u Gapabaw», mep. ¢ mona. 5. Axuma; Bopousko IL 

«XuTpelii &xux», nep. ¢ ykp. C. Mapmaka; Jlpronuu A. «Jlama xpacHas mxamay, Tep. 

T. Jlyxanosoii; 3a6una H.JI. «Kapaugaum, mep. ¢ ykp. 3. Anekcannposoi; Kamyrukss C. 

«KTo cxopee nonbery», nep. ¢ apm. Crienauaposoii; Kapem M. «Moii xoT», 1ep. ¢ ¢pasi. 

M. Kynunosoii; Mak6parun C. «3Haems, xak s Te6a jo0mo», mep. E. Kanumesoi, 

1. Illanupo; Munesa JI. «BricTpoHOXKa K cepas Onexkay, nep. ¢ 6oar. M. Mapunosa. 

TIposa. Bexmneposa X. «KamycTHslit nucT», nep. ¢ nonsck. I'. Jlykuna; buccer 1. 

«JIaryuika B 3epkane», nep. ¢ anri. H. Illepemesckoit; Myyp JI. «Kpouka Exot u Tor, 

KTO CHAWT B mpyay», nep. ¢ anrnt. O. O6pasuosoit; Hamnek N. «B necy» (u3 KHUTH 

«TIpHMKIIIOUEHHSI TTeCHKA ¥ KOIIEYKH»), mmep. yenick. I'. JIykuHa. 

33.1.4. 01 4 no 5 ner. 

Manbie dopmel Qonbkiopa. «bapamessku...», «['yCH, BB TyCH...», «JI0XIHK- 

noxauk, Beceieiy, «Jlon! Hon! Jlon!..», «Kun y 6alymxu Kosem», «3adyuIuKa- 

TpyCHIIKa...», «VIIeT ImcHdKa 1o MocTy...», «Mmm BecHa, WiM, KpacHa...», «KoT Ha 

meyKy moimeln...», «Ham xosen...», «Hoxku, HOXKY, rae Bbl 6butn?..», «Pas, 18a, TpH, 

YeTHIpe, MATh — BHIIIEN 3ai4MK MOrynsth», «Ceromus AeHb UeNbIA...», «CHOAT, CHIUT 

3aiika. ..», «COJHBIIIKO-BEAPHIIIKO. . .», «CTydHT, OpeHUHT», « [€Hb-TeHB, TOTETEHD. 

Pycckue HaponHble ckaskd. «['ycu-ne6enu» (o6pa6. M.A. Bynatoea); «JKuxapkay 

(06pa6. Y. Kapuayxosoii); «3asu-xeacta» (06pa6. A.H. Toncroro); «3uMOBEe» (o6pab. 

1. CoxonoBa-Mukutosa); «Ko3a-nepesa» (06pa6. M.A. Bynatosa); «Ilerymoxk u 6060Boe 

3epHBIIKO» (00pa6. O. Kammupl), «Jluca-nanoTHHIA» (o6pa6. B. [ana); 

«Jlucuuka-cecTpiuka u Boimk (06pa6. M.A. BymaTosa); «CMosHOH OBIMOKY (o6pad. 

M.A. Bynarosa); «CHerypouka» (06pa6. M.A. Bynatosa). 

®DoJIBKIIOp HAPOJOB MUpA. 
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Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. 

с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); 

«Барабею>, англ. ( обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. ( обраб. 

С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 

(обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. 

С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», 

«Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», 

<<Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; 

Благинина Е.А. «Дождик, дождик ... », «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов 

В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. 

«Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; 

Есенин С.А. «Поет зима - аукает ... »; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по 

выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорою>; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у 

Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» 

(1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно 

длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц ... » (из «Сказки о мертвой 

царевне ... »), «У лукоморья ... » (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж 

небо осенью дышало ... » (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. 

«Садовнию>; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже ... », 

«Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» 

(по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; 

Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка ... »; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождию>, «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышоною>, 

«Первая охота», «Лесной колобок - колючий бою> (1-2 рассказа по выбору); 

Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. 

«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денею>); Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится ... », «Тайное становится явным» 
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[Tecenku. «Ytara», ¢panu., oopab. H. I'epner u C. T'mnmuyc; «Ilanbusr», mep. 

¢ mem. JI. SIxuna; «ITecHs MOpsKa» HOPBEXCK. Hap. mecenka (06pab. 10. Bponckoro); 

«bapabex», aurn. (o6pa6. K. Uykosckoro); «lllanraii-bonTaity, aHri. (0o6pabd. 

C. Mapiuaxa). 

Cxasku. «BpeMeHCKHe My3bIKaHTBD» M3 CKa3oK OparbeB I'pumM, mep. C. HeEM. 

A. Bsenenckoro, nox pen. C. Mapmaka; «JlBa XaIHbIX MeABEXOHKa», BEHIEp. CKa3ka 

(06pa6. A. KpacmoBoii um B. Baxnaesa); «Komocok», yKkp. Hap. CKa3Kka (06pab. 

C. Morunesckoit); «KpacHas Illanoukay, u3 ckazox 1. ITeppo, nep. ¢ ¢panu. T. I'abbe; 

«Tpu nopocenkay, nep. ¢ anri. C. Muxankosa. 

IIpousBenenus MO3TOB M mucaresed Poccun. 

[Mossus. Axum S1.JI. «IlepBeiii cHer»; Anekcanaposa 3.H. «Tans nponaiay, 

«Temwnsiit goxaux» (mo BeIGopy); Bansmont K.JI. «Pocunka»; bapro A.JL «Yexamny, 

«$1 3malo, uyro Hamo npuayMath» (mo BeIGopy); bepectoB B.JI. «Hckanoukay; 

Bnarununa E.A. «JloXIMK, JOXKIUK...», «[locuauM B THIMHE» (10 BBIGOpY); bpiocos 

B.S. «Komsibensras», bymmn M.A. «Jlucroman» (otpeiBok); I'amaskoBa M. 

«Konbibenpuas wis 6abymxu»; Ieprer H. n Xapmc JI. «O4eHb-0ueHb BKYCHBIA ITHPOI»; 

Ecenun C.A. «IloeT 3uma — aykaer...»; 3axonep B.B. «Bomuox», «Kuckuno rope» (1o 

Be1Gopy); Kymak FO.H. «Copox copok»; Jlykammua M. «Po3soBsie ouku», Mapmak C.A. 

«Baraxy, «IIpo Bce Ha cBeTe», «BOT KaKo# paccesHHbI, «Mstuy, «YcaThIiA-1IoI0caThINy, 

«ITorpannunuxu» (1-2 mo BeGopy); Marseesa H. «Ona ymeer mnpeBpamiaThes»; 

Masixosckuii B.B. «Urto Takoe Xxopomlo u 4To Takoe mioxo?»; Muxankos C.B. «A 4To y 

Bac?», «PucyHox», «Jlams Crema — mumunuonep» (1-2 mo BsiGopy); Mopun I0.I1. 

«ITecenka mpo ckasky», «Jlom rHOMa, THOM — Joma!», «OrpoMHbIH cobaumit cexpeT» 

(1-2 mo BEIGOpPY); Momkosckas 3.9. «Jlobexanu no Beepay, Opiosa A. «HeBeposiTHO 

JUTMHHAS UCTOPUS Tpo Takcy»; [lymkun A.C. «Mecs, mecsu...» (13 «Cka3ku o MEpTBOi1 

LapeBHe. ..»), «Y JYKOMOpbs...» (M3 BCTyIUIeHHs K nosme «Pycian u JrogMmuiay), «Yx 

HeGO OCEHBIO IBIIANO...» (M3 pomaHa «Esrenuii OueruH) (mo Beibopy); Canrup I'.B. 

«CanoBuuk»; Ceposa E. «Iloxsammmy»; Cedp P.C. «Ha cBere BCce Ha BCE IOXOXKE...», 

«Uyno» (no BeiGopy); Toxmaxosa WLII. «MBe», «CocHb, «ILmuMy, «["me cut peibKa?y 

(mo BeIGOpY); Toncroit A.K. «K0JIIOKONEYUKH MOM; VYcaueB A. «BpiOpan mana €104Ky»; 

Venenckuit D.H. «Pasrpom»; @et A.A. «Mawma! I'sHb-Ka U3 OKOIIKA...»; Xapmc JIL.H. 

«OueHp cTpammHas ucropus», «Mrpa» (mo Beibopy); UepHbii C. «IIpucraBankay, 

Yykosckuit K.M. «Ilyranunay, «3akaikay, «PagocTsy, «Tapaxanuie» (110 BEIGOPY). 

IIposa. A6pamuesa HK. «Jloxauk», «Kax y 3aii1onka 3y6 Gomem» (mo BHIGODY); 

Bepecros B.]JI. «Kak Haiftn nopoxky»; buanku B.B. «lloaxuasim», «JIuc ¥ MBIIIOHOKY, 

«IlepBas oxoTa», «JlecHOM KOMOGOK — KOMOUMA OGOK» (1-2 pacckasa mo BhIOODY); 

Bepecaes B.B. «Bparumka»; Boporun C.A. «BoHHCTBEHHBIH Xaxo»; Boponkosa JI.O. 

«Kax Anenxa pa36uia 3epkano» (13 KHArH «CoTHEeUHBIH eHeK»); JIMUTpHEB 10. «Cunuit 

manamuky; Jparyackuii B.JO. «OH xuBo# 1 cBeTUTCS. ..», «TallHOE CTAHOBUTCS SIBHBIM 
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(по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёною>, «Глупая история» (по 

выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», 

«Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. 

«Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; 

Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», 

«Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке ... », «Хотела галка 

пить ... », «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал 

сыновьям ... » (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. -

«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по 

выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», 

пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. 

Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из 

книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к 

маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» 

(пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. 

Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. 

«А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с 

золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в 

ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» 

(пер. Л. Затолокиной). 

33.1.5. От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась ... » (докучная сказка); 

«Жили-были два братца ... » (докучная сказка); «Заяц-хвастую> (обраб. 

О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 
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(mo BEIGOpy); 3omenko M.M. «IlokasaTensHEI peGEHOK», «llTynas HCTOPHs» (mo 

BeIGOpY); Kosans F0.U. «Jlen, 6aba u Anema»; Kosinos C.I'. «<HeoOBIKHOBEeHHAsI BECHA», 

«Takoe nepeso» (mo BriGopy); HocoB H.H. «3amnatka», «3ateiiHukn»; IIpumBsuH MM. 

«Pebsta u yraray, «Kypxka» (1o Beibopy); Caxapros C.B. «Kto npsuetcs qydime BCEX?»; 

Cnamxos H.U. «Hecayx»; Cyrees B.I'. «MpimoHok 1 Kaparaaun; Taiin SI.M. «Ilo noscy, 

«Bce 31ecey (mo BeIGopy); Tonctoit JLH. «Cobaka 1u1a no joueyke. ..», «XoTesa rauka 

nuTh...», «[IpaBma Bcero jopoxe», «Kaxas GpIBaeT poca Ha TpaBe», «OTell IpHKasan 

CHIHOBBAM...» (1-2 mo BeGopy); Ymmuckuit K.J. «Jlactouka»; ILlpidepos 'M. 

«B wmemBexaumii wac»; Yapymun E.U. «Twomna, Tomka u copoka» (l1-2 pacckasa mo 

BBIOODY). 

JIutepaTypHble ckaskd. [oppkuit M. «BOpoOBHLIKOY; Mamun-Cubupsax  JI.H. 

«Cxaska mnpo Komapa Komaposusa - J[hmuueii Hoc u  1po MoxHaTtoro 

Mumy — Kopotkuit XBocT»; MockuHa ML.JL. «HTo ClIy4rI0Ch C KPOKOJHIOM; Ced P.C. 

«CKa3ka 0 KpYIJIeHBKMX U JUIMHHEHBKMX UejloBeuKax»; UyKOBCKHH K.H. «Tenedon», 

«Tapaxanue», «®enopuHo rope», «A#bomut u Bopobein» (1-2 pacckasa no BBIOODY). 

I[IpousBeneHHs IO3TOB U IKCATENIeH Pa3HBIX CTPaH. 

TTossus. Bxexsa 5. «Kueit», nmep. ¢ nomsck. b. 3axonep; I'py6un @. «Ciessy, 

nmep. ¢ uem. E. Comonopuua; Ksutko JLM. «babyIKuHEl pyKW» (Iep. ¢ €Bp. 

T. Cnienmuaposoit); Paitnuc 5. «Haneperonku», mep. ¢ natsi. JI. MesnHoBa, Tysum IO. 

«Uyneca», nep. ¢ nonbck. B. Ilpuxoxeko; «llpo maHa TpymsumMHCKOro», Iepeckas ¢ 

nonkck. B. 3axozepa; «OBoum», niep. ¢ noasck. C. Muxainkosa. 

JIuteparypHble cka3ku. bamunt A. «[HOM I'HOMBIY M Hsiomka» (1-2 raasbl U3 

KHUTH 10 BEIGOpY), mep. ¢ Bewr. I'. Jlel6ytuna; Jlonansacon [l. «pyddano», «Xouy K 

mame» (mep. M. Bopomuukoi) (mo Beibopy); Meamypa K. «14 necHBIX MBILIEH» 

(nep. E. Baiibuxosoit); Uurasec I'. «Mumka bpyso» (tiep. O. Msorc); Kepp . «Mstynu. 

VcTopuy W3 XW3HH YIMUBHUTENbHOH Kowkw» (mep. M. Apomuram); Jlanrpoiitep HO. 

«A noma nyume!» (mep. B. ®epbuxosa); Myryp @. «Pum-Henypuns u XKydok ¢ 

30JI0TBIMH KpBUIBIIIKaMu» (1ep. ¢ pymbiHCK. /I. Inonsuckoii); [lenn O. «Iloneny# B 

nagoumke» (mep. E. Copoxunoit); Pomapu [I. «Cobaka, xoTopas He ymena JasTh) 

(13 kuurm «CKaskd, y KOTOPBIX TPH KOHI@»), Iep. ¢ HTal H. KoHCTaHTUHOBOM; 

Xorapt D. «Madun u ero Beceinsie Apy3bs» (1-2 rnaBbl M3 KHUTH IO BhIOOpY), Tep. ¢ 

anrn. O. O6pasuopoii u H. Illameko; [Oxamcon I'. «Mymne Mex u bydda» 

(nep. JI. 3aTonOKUHOM). 

33.1.5. Ot 5 1o 6 1neT. 

Manbte dopMmpl  donbkiopa. 3araikd, HeOBUIMLBI, JpasHAIKH, CHHUTAJIKH, 

IIOCJIOBHIIEI, IOTOBOPKH, 3aKJIMYKH, HAPOIHBIE IIECEHKH, IPUOAYTKH, CKOPOTOBOPKH. 

Pycckue Hapoisble ckaskd. <«OKwi-OblT  Kapach...» (moxyuHas. CKa3ka), 

OKuwmu-6ein gBa  GpaTua...»  (OOKy4Has — cKaska),  «3asl-XBacTyH» (06pab. 

O.U. Kanuusy/ nepeckas A.H. Toncroro); «KpblnaTsiil, MOXHATEIH /12 MacJAHbIH» (06pad. 
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И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ 

М. Булатова); «По щучьему веленью» ( обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» ( обраб. 

М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна

лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, 

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. 

Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. 

с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. 

И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть 

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 

«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёною>; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают 

подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб 

зелёный .... » (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 

дворцом .... » (отрывок из «Сказки о царе Салтане .... » (по выбору); Сеф Р.С. 

«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов 

В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); 

Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится .... »; Усачев 

А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка 

из окошка .... »; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 

«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. 

Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная 

газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гею>, «Поход» (по выбору); 

Голявкин В.В. «И мы помогали», <<Язык», «Как я помогал маме мыть пол», 

«Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и 

Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», 

«Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; 

Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха>> (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про 

пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёною> 
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W.B. Kapuayxosoii); «JIuca u KyBumn» (06pa6. O.A. Kanuusr); «Mopo3zko» (nmepeckas 

M. Bynarosa); «ITo nryusemy Beienso» (06pa6. A.H. Toncroro); «Cectpuua Anényuixa 

u Gparen Vpamymka» (mepeckas AH. Toncroro); «Cuska-0ypka» (0bpabd. 

M.A. Bymarosa/ o6pa6. A.H. Toncroro/ mepeckas K.JI. Ymmmckoro); «llapesHa- 

msrymxay» (06pa6. A.H. Toncroro/ 06pa6. M. Bynarosa). 

Ckasky HapooB Mupa. «[ocrioxa Merenuuay, nepeckas ¢ HeM. A. Beenenckoro, 

o penakuueit C.51. Mapuiaka, u3 ckasok 6parbes ['pumm; «OK&nThi aucT», nep. ¢ KuT. 

®. Spnuna; «3narosnackay, nep. ¢ yemck. K.I'. [TaycTosckoro; «Jletyuwmii kopabuby, nep. 

¢ ykp. A. HeuaeBa; «Pamynuems» mnep. ¢ Hem. [I. [lernukoBa/ mep. U 06pab. 

W. ApxaHrenbCKOH. 

I[Ipou3sBeneHuUs I03TOB U nucaresied Poccum. 

TTos3us. Axum SLJI. «Kaguuay; Bapro A.JL. «BepéBoukay, «['ycu-nebenm», «EcTb 

Takge MAIBUHKW», «MBl He 3aMeTWid Xxyka» (1-2 CTHXOTBOpeHUA IO BeIOODY); 

Bopomuukas M. «Terymka Jlyma»; Bymun W.A. «llepseit crer»; Bonkosa H. 

«Bosnymnsle 3amxu»; Lopomeuxuit C.M. «KotéHox»; J[lanuna I'. «llyroBu4HBIHA 

roposiox»; Ecennn C.A. «bepésa»; 3axonep b.B. «Mos Boo6pasunus»; Mapmak C.51. 

«ITynens»; Mopuu FO.IT. «Jlomux c Tpy6Goii»; MomKoBcKkas D.0. «Kakue OBIBaIOT 

nonapkmy; ITusosapoBa .M. «Cocuurats He Mory»; Ilymxun A.C. «Y nyxomopss 1y6 

3enéHbIH....» (OTPHIBOK W3 N03MEl «PycmaH H JrogMunay), «Enb pactér mepen 

IBOpLOM. ...» (oTpbiBok 13 «Ckasku o uape Canrame....» (mo BeIGOpy); Ced P.C. 

«Beckoneunble cTuxu», CnmOupckas 0. «Exan moxap B KOMaHIMPOBKY»; CTenaHos 

B.A. «Poxuste npoctopsi»; Cypuxos W.3. «benblil CHET My IMCTHI, «31May (OTPHIBOK); 

Toxmaxora VL.IT. «Oceunne nucthbs»; TiorueB @M. «3uMa HeJApOM 3JTUTCH. ...»; VYcaueB 

A. «KonbibenpHas kauray, «K Ham mpuxoaut Hosslii roa»; Per A.A. «MaMa, riisHp-Ka 

U3 OKOIIKA....», LBeTaeBa M.U. «VY xposatkm»; Yépusii C. «Bomx»; Yyxkosckuii K.H. 

«Enkay; ScHoB M.JI. «MupHas CUHMTAJIKa», «OKuna-6s11a cembsi», «ITomapku s Enxu. 

3uMHss KHUTay (110 BEIOODY). 

IIposa. AkcakoB C.T. «Cypka»; AnmasoB B.A. «opbymka»; bapysmun C.A. 

«Beperute cBou Kockl!», «3a0paKoBaHHBIA MHULIKa) (110 BEIOOpPY); buanku B.B. «JlecHas 

rasera» (2-3 pacckasa no Beibopy); Iaiimap AL «Hyk u I'ek», «lloxom» (mo BeIGOpY); 

TonsBkuH B.B. «MI Mbl mnomoramw», «SI3eik», «Kak g momoran Mame MBITh IOJY, 

«3akyTanHeli Mampuuk» (1-2 pacckasa mo BEIGOpY); JmutpueBa B.JM. «Mansim 1 

XKyuka»; [parynckuii B.JO. «JIeHHCKMHEI pacCKasbI» (1-2 pacckasa mo BBIGOpY); 

Mocksuna M.JI. «Kpoxa»; Hocos H.H. «Kusas muisina», «IpyxoK», «Ha ropke» (10 

BeIGopy); ITantenees JI. «Byksa Thly; INaycrockuit K.I'. «Kort-Boptoray; [Torogun P.IL 

«Knmxxa npo I'pumky» (1-2 pacckasa no Bei6opy); IIpumsua M.M. «['moTOK MOJIOKaY, 

«Bennups mamsTh», «Kypuua Ha ctonbax» (mo BeiGopy); Cumbupckas IO. «Jlanuny; 

Crnagxos HU. «Cepbésnas nruua», «Kapiyxa» (mo BeiGOpY); Cuerupés ['.A. «lIpo 

muHrBUHOB» (1-2 pacckasa mo BeiGopy); Tomcro#i JLH. «Kocroukay, «KoT€HOK» 
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(по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», 

«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где 

раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовию>; Ершов П.П. 

«Конёк-горбуною>; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик

семицветию>, «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Алёнушкины сказкю> (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; 

Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзьш; 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебедю>, «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов 

Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» 

(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. 

В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про 

летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» 

(пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «0 том, у кого три глаза» (пер. с англ. 

Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёною> 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. 

с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» 

(пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. 

История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской 

и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с 

англ. С. Мещерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. 

Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 
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(mo BEIGOpy); Ymmuckuit K.JI. «Uernipe xenanus); Pajeesa O. «®pocs — enb 

ob6beikHOBeHHas»; I1Ium I.10. «lleTyx 1 Haceakay, «CoHeyHas Kamu» (1o BEIGOpY). 

JIuteparypusie ckasku. Anekcanaposa T.M. «JlomoBéHok Kysbkay; Bbaxos ILIL 

«Cepebpsnoe komeiTie»; buanku B.B. «Cosa», «Kak MypaBbpHIIKa JOMOI CIELINI, 

«CHHAYKHH KaneHaapb», «Monojas BopoHa», «XBOCTED», «Ue# HoC nyqmie?», «UpH 3TO 

noru?y», «Kto yem moér?», «JlecHsle JoMHIIKK», «KpacHas ropkay, «Kykymonok», «I'ne 

paky 3uMytoT» (2-3 ckasku 1o BeiGopy); Hans B.M. «CTapuk-ronoBux»; Epmos ILIL 

«Kouék-ropbyHok»; 3axomep B.B. «Cepas 3sésnouka»; Karaen B.IL. «llBeTuk- 

ceMMIBETHK», «JlyJodKa M KyBUIMHYMK» (1m0 BhIGODY); Mamun-Cubupsx  J.H. 

«Anénymxunsl ckasku» (1-2 ckasku mo BeiGopy); Muxaiinos M.JL. «JlBa Mopo3say, 

Hocos H.H. «Bo6uk B roctsx y bap6ocay; IletpymeBckas JI.C. «OT Tebst oaHM CIEIB; 

I[Tymxun A.C. «Ckaska o nape Canrase, 0 ChIHE €ro CJIaBHOM 1 MOI'y1eM ooraTeIipe KHs3e 

['Bumone CanTaHoBHYe U O IpeKpacHOR uapesHe nebenm», «Ckaska 0 MEPTBOM LAPEBHE 1 

o cemu GoraTeipsx» (mo Beibopy); Camrup I'.JI. «Kak narymky npopasainy; Tenemios 

H.JI. «Kpynenuukay; Yumuckuid K.JI. «Cnenas jnomane», Yykosckuit K.M. «Jlokrop 

AiiGomuTy (o motuBam pomata X. Jloptunra). 

[IpousBeneHus MO3TOB U NUCATeNeH pa3sHBIX CTPaH. 

TTos3nus. Bxexsa S1. «Ha [opusonTckux octpoBax» (mep. ¢ noisck. b.B. 3axonepa); 

Banex M. «Myapeus» (tiep. co ciosauk. P.C. Ceda); KanyTuksn C.b. «Mos 6abymixa» 

(nep. ¢ apmsuck. T. Crenamaposoi); Kapem M. «MupHas cuuTaikay (mep. ¢ ¢pan. 

B.J1. Bepectopa); Cuxxazn A. «Can» (mep. c asepbaiik. A. Axyngosoit); Cmut Y. J1. «IIpo 

neTarolyio KopoBy» (mep. ¢ anri. b.B. 3axonepa); dpoitnendepr A. «Benukan 1 MBIIIb 

(nep. ¢ Hem. FO.U. Kopunna); Ynapau JIx. «O ToM, y KOro TpH Iiasa» (nep. ¢ aHrL. 

P.C. Ceda). 

JIuteparypusie  ckaskd. CKa3KU-TIIOBECTH (s JUIMTENBHOTO — YTEHHS). 

Angepcen X, «OruuBo» (mep. ¢ Jarck. A. Iansen), «CuHomac» (mep. ¢ AATCK. 

A. Tamsen), «JlioiiMoBouKka» (mep. ¢ AaTCK. M IepecKas A. Tanzen), «'agkuit yTEHOK» 

(nep. ¢ garck. A. T'amzen, nepeckas T. I'aGbe n A. JIro6apckoit), «HoBoe miarse KopoJis» 

(nep. ¢ narck. A. [anzen), «Pomarikay (mep. ¢ ZaTcK. A. Tanzen), «/Iuxue nebeam» (mep. 

¢ marck. A. Tansen) (1-2 ckasku nmo BeiGopy); Kummnr JIx. P. «Cka3ka o0 CIIOHEHKE» 

(mep. ¢ amrn. KHM. Uykosckoro), «OTKyga y KHTa Takas IJIOTKa» (mep. ¢ aHIL 

K.U. Uykosckoro, cruxu B nep. C.5. Mapiaka) (no BeIGOPY); Komnoau K. «IInHOKKHO. 

Vcropusi iepeBSHHON KyKib» (mep. ¢ urai. J.I'. Kazakepuua); Jlarepnéop C. «HynecHoe 

nyremwecteie Huisca ¢ AUKMMH  TyCAMHY (B mepeckaze 3. 3agyHanHCKOH 

1 A. JTro6apckoii); Jluuarpen A. «KapicoH, KOTOPEIH JXUBET HA KPBILIE, OMATE IPHIETEID 

(nep. co msex. J1.3. Jlynrunoit); Jlogruur X. «IlyTemecTus A0KTOpa HynmutTiay (mep. ¢ 

anrin. C. Memepskosa); MuiH A.A. «Bunuu-Ilyx u Bce, BCE, BCE» (mepeBoxd C aHIIL. 

B.B. 3axozepa); Ilpoiiciep O. «Manenbkas baba-siray» (nep. ¢ nem. l0. Kopunua), 

«Manenskoe npusuienue» (mep. ¢ HeM. 0. Kopunua); Pomapu . «IIpukmroueHus 
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Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. 

И.Г. Константиновой). 

33.1.6. От 6 до 7 лет. 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и 

Серый Волю> ( обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» ( обраб. А.Н. Толстого); 
«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов 

семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза великю> (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 

И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. 

А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик 

с пальчию> (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчию>, «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с 

аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; 

Есенин С.А. «Поёт зима, аукает .... », «Пороша»; Жуковский В.А. «Жавороною>; 
Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяю>; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 

старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; 

Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая 

пора! Очей очарованье! .. » («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про 
зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежнию>, 

«Ночь и дены>; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне 
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Yunnonuso» (nep. ¢ utan. 3. [loranosoit), «Cxa3ku, y KOTOPBIX TpH KOHIA» (II€p. ¢ UTAIl. 

WN.I'". KoHcTaHTHHOBOI). 

33.1.6. Ot 6 mo 7 ner. 

Mansie ¢opMel  ¢onbkiopa. 3aragkd, HeOBUIMIBI, OPa3HWIKH, CUHTAJIKH, 

TIIOCJIOBHIIBI, [IOTOBOPKH, 3aKJIMYKH, HAPOAHbIE IECEHKH, IPUOAYTKH, CKOPOTOBOPKH. 

Pycckue Haponnele ckasku. «Bacumuca IlpekpacHas» (M3 cOopHHKa 

A.H. AdanaceeBa); «Bexmusriit Kot-BopkoT» (06pab. M. bynarosa); «MBau 1lapeBuu u 

Cepriit Bonk» (06pa6. A.H. Toncroro); «3umoBre 3Bepeit» (06pab6. A.H. Toncroro); 

«Komeit beccmepthriil» (2 BapuaHT) (43 cObopuuxka A.H. Adanaceesa);, «Pudmbin 

(aBTOpU30BaHHBIA nepeckas b.B. lllepruna); «CeMp CumMeoHOB - 

ceMb paboTHHKOB» (06pab. M.B. KapnayxoBoii); «Conpuarckas 3aragka» (U3 cOOpHHKa 

AH. AdanacreBa); «Y crpaxa rnaza Benuku» (06pab. O.M. Kanumer); «XBoCTB 

(06pab. O.M. Kanusn). 

beutunel. «Canko» (mepeckaz WM.B. Kapnayxopoii/ 3ammce IL.H. Pri6nuxosa); 

«Jlo6peiasa u 3meit» (06pab. H.II. Konmakosoii/ nepeckas M.B. Kapnayxosoit); «nbs 

Mypomerr u  Conoseii-Pazboiinuk» (06pa6. A.®. TI'mnbdepaunra/ mnepeckas 

N.B. KapnayxoBoif). 

Ckas3ku Hapo#oB MHpa. «Aloray, HaHaiick., 06pa6. JI. Harumkuna; «bensHouka u 

Po3oukay, HeM. u3 cka3ok bp. I'pumm, nepeckas A.K. ITokposckoii; «CaMelil KpacHBBIA 

Hapsl Ha cBeTe», Inep. ¢ sAnoH. B. Mapxkosoit; «l'omybas nrtuma», Typkm. o6pad. 

A. AnexcangpoBoii u M. Ty6epockoro; «Kor B  camorax»  (mep. 

¢ ¢panu. T. I'ab6e), «Bommebuuna» (mep. ¢ ¢panu. M.C. Typrenesa), «Manbuuk 

¢ nanpuuk» (mep. ¢ ¢panu. b.A. Jlextepépa), «3omymka» (nep. ¢ ¢panu. T. I'abbe) u3 

ckasok [Ieppo I11. 

[IpousBeneHus mo3ToB U nucareisieil Poccum. 

[Toasusa. Axum SJI. «Mo#t Bepusiii umx»; baieMonT K.JI. «CHexunkar; 

bnarunnna E.A. «lIunens», «OxyBanuuk», «Ham gexymkay (o Beibopy); bynun LA, 

«JIucronany; Bnagumupos 10.J]. «Uynaku»; ['am3atoB P.I'. «Moii nexyuika» (mepeBof ¢ 

aBapckoro s3pika . Kosmosckoro), I'opomenxuii C.M. «BeceHHssi neceHkay; 

Ecennn C.A. «Iloér 3uma, aykaer....», «llopomay»; Xykosckuit B.A. «KaBopoHOoKk»; 

Jleun B.A. «3enénas ucropus»; Mapmak C.S. «Paccka3 0 HEHU3BECTHOM TEpOE; 

Maskosckuii B.B. «3JTa KHmKeuka Mos, Npo MoOps W Ipo Mask»; MopaBckas M. 

«ATllebCHHHBIE KOpKH»; MomkoBckas 3.9. «Jlobexamn po Bedepa», «XHTphIE 

crapyikny»; Hukutun U.C. «Bcerpeua 3umen»y; Opiio B.H. «Jlom nox kpslieit romy6oi», 

ITnanxosckuii M.C. «Hacrosmmit npyr»; [lymkun A.C. «3umHHl Bedep», «YHbLIad 

nopa! Oueit ouapoBanbe!..» («OceHby), «3uMHee yTpo» (10 BeIOOpY); Pyobuos H.M. «IIpo 

3aiinia»; Canrup I'.B. «Cuntankm», «CxoporoBopku», «Jlrogoen u npuHiecca, win Beé 

HaobopoT» (o BEIGOpY); CepoBa E.B. «HoBoroaueey; ConosréBa I1.C. «IloacHexHuk», 

«Houp u genn»; CremanoB B.A. «Uto Mel Poaunoit 30BéM?»; ToxmakoBa N.I1. «MHe 
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грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору)
; Тютчев Ф.И. «Чародейкою 

зимою ... », «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На ко
ньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Биан
ки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойни
ков В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по 

выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке
» (1-2 рассказа по выбору); 

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожою>, «Алый
» (по выбору); Куприн А.И. 

«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок 

овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору
); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Серёжию> (по выбору); Раскин А.Б. «Ка
к папа был маленьким» (1-2 

рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выб
ору); Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничею>; Толстой Л.Н. «Филипою>, «Лев и с
обачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Воен
ной тайне, о Мальчише

Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путеш
ественница»; 

Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. 

«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый
 хлеб», «Дремучий медведь» 

(по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебн
ый голос»; Скребицкий Г.А. 

«Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Землю
>. 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (п
ер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с е
вр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «О
сенняя гамма» (пер. с болг. 

И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен)
, «Соловей» (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий
 оловянный солдатию> (пер. 

с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской),
 «Снежная Королева» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзе
н) (1-2 сказки по выбору); 

Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер
. с нем. И. Татариновой); 

Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 
Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. Да
рузерс); Кэррол Л. «Алиса в 

стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружко
ва, А. Боченкова, стихи в пер. 
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rpyctHo», «Kyna B MallMHax CHEr BE3yT» (mo Bwibopy); TroTues O.1. «Yaponeinkoro 

3JIMOIO. ..», «BeceHHsis rpo3ay; Y ClIeHCKUH D.H. «ITamare»; Yépueni C. «Ha xoHBKaX», 

«Bomnuie6HuK» (110 BEIOOPY). 

IIposa. AnekceeB C.I1. «Ilepsrii HOYHOM Tapan»; buanku B.B. «TaiiHa HOYHOTO 

necay; Bopo6sés E.3. «OGpEIBOK IPOBOAAY; Bocko6oitunkoB B.M. «Korna Anexcanzap 

[Iymkus 65U1 ManeHbKHM»; JKuTKOB 5.C. «Mopckue wuctopum» (1-2 pacckasa Mo 

BeIGOpY); 3omenko M.M. «Pacckassl 0 Jléne u Munbke» (1-2 pacckasa mo BIGODY); 

Kopans IO.U. «Pycadok-TpaBHHK», «CTOXKOKY, «Ansiity (o BeIGOpPY); Kympua A.M. 

«Cnon»;, MapteiHoBa K., Bacunmuanu O. «Enka, xor u Hoseii ron», Hocos H.H. 

«3amnatkay, «Orypus», «MHIIKHHA Kamay (mo BeIGOpy); Mutse A.B. «Memok 

oBcsHkny; TToroaun P.IL «Kaba», «IllyTka» (0 BEIGOpY); IIprmBrE M.M. «JlucHIKIH 

x1eb», «V3o0bperatensy (IO BeiGopy); PakutuHa E. «IIpukmodeHus HOBOIOAHHX 

urpymek», «Cep&xux» (1o Bei6opy); Packun A.b. «Kak mama 6su1 MasieHBKEM» (1-2 

pacckasa IO Beibopy); Cmamkos H.J. «Xurpromuit  3aifdmmkay, «CHHAYKA 

HeoBEIKHOBeHHasM, «IlodeMy HOSOpPb merui» (1o BeIGopy); Coxonos-Muxuros H.C. 

«JIuctonamuuyex»; Toncroit JLH. « DUIHIOKY, «JIeB 1 cobauxay, «IIpbDKOK», «AKyJay, 

«Iloxapnele cobaku» (1-2 pacckasa 10 Beibopy); ®aneea O. «Mmue IHCEMO!»; 

Yamwuna B.B. «Kunyma»; [1nm 3.10. «Xneb pactem. 

JIuTepaTypHble cKasku. I'aijap AJL «Cxaska o BoenHoit TaiiHe, 0 Manpuniie- 

Kubanpuume M ero TBEpAOM ciose»; I'apmmu B.M. «JIaryuxa- 1y TelecTBEHHALIA, 

Kosmos CTI. «Kak Exux ¢ MensexoHkoM 3BE3/IBI IPOTHPAI, Mapmak C.J. 

«JIBeHaAUATE MECALCBY, Iayctosckuit K.I'. «Téruibiit xneby», «Jlpemyuuit MelBeIb» 

(mo BIGOpY); Pemusos A.M. «'ycu-nebemn», «XieOHBIH ToI0C»; Cxpebuuxuit I'.A. 

«Besix mo-csoemy»; Cokonos-Muxuros 1.C. «Coinb 3emMany. 

ITpou3BesieHHs IOITOB 1 nucartesei pa3HbIX CTpaH. 

IToosus. bpext b. «3uMHu#t Bedep Hepes doprouxy» (mep. ¢ HeM. K. OpeuvHa); 

Jpusz 0.0. «Kak cnenaTe yTpo pose6HEIM» (mep. ¢ eBp. T. Crnenaunaposoit); Jiup 3. 

«JTumepuxn» (mep. ¢ anri. . Kpyxxosa); Cranyes JI. «OceHHAs raMmay (mep. ¢ 6our. 

JMIL Toxmakosoif); Crusencon P.JL «BpMdHTaHHBIC CTPaHbD (mep. ¢ aHIIL 

Bi.®. XonaceBuya). 

Jluteparypusle  ckasku.  CKa3KH-TIOBECTH (ms  JUTUTETBHOTO YTEHUs). 

Angepcen I'.X. «One-JIykotie» (mep. ¢ natck. A. [amsen), «Conoseil» (mep. ¢ AaTCK. 

A. Tanzen, nepeckas T. I'a66e u A. Jiro6apckoit), «CToMKuH OMOBSHHEIN CONIATAKY (mep. 

¢ natck. A. I'anseH, nepeckas T. [a66e u A. Jlio6apckoit), «Crexnas Koponesay» (nep. ¢ 

natck. A. Iamsen), «Pycanouka» (mep. ¢ JaTck. A. Tansen) (1-2 ckasku 1o BHIGOpY); 

Topman D.T.A. «lllenkyH4uK H Mpimmasii Kopons» (mep. ¢ Hem. M. TaTapuHOBOA); 

Kummuar JHx. P. «Mayrmmy» (nep. ¢ aHriL. H. Hapy3sec/U. IllycroBoit), «Komka, KoTopad 

ryisna cama o cebe» (mep. ¢ anrn. KA Yyxosckoro/H. Jlapysepc); Kappor JI. «Anuca B 

cTpane 4dynecy (mep. ¢ aHIIL H. Jlemyposoii, I'. Kpyxxosa, A. BodeHKoBa, CTUXH B IIEP. 
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С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как 

Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со 

шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. 

«lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде ). 

33.2. Примерный перечень музыкальных произведений. 

33.2.1. От 2 месяцев до 1 года. 

Слушание. «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», 

муз. Г. Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», 

муз. А. Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», 

муз. П. Чайковского; «Зайчию>, муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», 

«Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-каш>; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры 

с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, 

ел. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. Шибицкой; 

«Ой, летали птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, 

ел. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, ел. В. Антоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», 

рус. нар. мелодия, ел. А. Ануфриевой. 

33.2.2. От 1 года до 1года6 месяцев. 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», 

муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших 

у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», 

муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, ел. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, 

ел. Н. Найденовой; «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. 

Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. Островского; «Маленькая 

кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот таю>, белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. 

С. Полонского, ел. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. 

А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского. 
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C.51. Mapmaxa, JI. Opnosckoit, O. CenaxoBoit); Jlunarpen A. «Tpu noBectu 0 Maibiie 1 

Kapncone» (mep. co mseack. JI.3. Jlyuruno#); Hypaksuct C. «Mcropus o TOM, Kak 

dunnyc notepsuicsi, koraa Obun ManeHpkum»; Ilottep b. «Cxa3ska mpo JDxemaiMy 

Hripaupiayxy» (nep. ¢ auri. MLII Toxmaxosoit); Pogapu Jix. «IlyremecTBue T"ony6oit 

Crpenel» (nep. ¢ uran 0. Epmauenxo); Tonnenuyc C. «Tpu pxaHBIX KOJOCKa) (ep. co 

meeack. A. Jlio6apckoit); Ime M. «Kpacku» (mep. ¢ dpanu. Y. Kysnenoso#); Axccon T. 

«I1Lsima BonureGHUKa» (TIep. co mBeacK. s3sika B.A. CvupHosa/Jl. bpayne). 

33.2. IIpumepHbIil IepedeHb My3bIKAIBHEIX IIPOU3BEJCHUM. 

33.2.1. Or 2 MecsiueB go 1 roza. 

Cnymanue. «Beceno — rpyctHo», my3. JI. berxosena; «JlackoBas npocbbay, 

my3. I'. Ceupumosa; «Cmensiit Haesmuuk», my3. P. lllymana; «Bepxom Ha nomankey, 

My3. A. I'peyanunosa; «KonsiGenprasy, «[letymok», mys. A. JIanosa; «KonsibenbpHas», 

mys. H. Pumckoro-Kopcakosa, «Ilonbkay, «rpa B somagxku», «Mamay, 

my3. I1. YaiikoBckoro; «3aitaux», My3. M. CtapokaioMcKoro. 

[Moanesanue. «[lerymok», «Jlamymkun», «Haer xo3a poratas», «baromku-6aro», 

«Oit, MOMIOMKY, MoMoKN»; «Karn-Kkam»; npubayTKH, CKOPOTOBOPKH, NECTYLIKH U UIPhI 

C IIEHUEM. 

My3BIKATEHO-PUTMHYECKUE JBHKEHHUE. «Y CTalM HAIIM HOXKHY, My3. T. JlomoBoH, 

ci. E. CoxoBuuHOi; «MasenbKkas nojeuka», my3. E. TunuueeBoit, ci. A. IIubuukoii; 

«Oit, netany NTHYKA»; «AR-mal», Mys. B. Bepxosunua; «lloes3m», Mys. H. Mertnosa, 

ci. T. babamxaH. 

[Disicky. «3aiiuMKky M JHCHYKay, My3. b. ®unopobckoro, ci. B. AHTOHOBO; 

«IT1sicKa ¢ KyKJIaMu», HeM. Hap. Menonus, cil. A. Any¢ppueBoit; « THXO-THXO MBI CUAMMY, 

pyc. Hap. Menoaus, cil. A. ARypreBou. 

33.2.2. Ot 1 roaa go 1 roga 6 MecsueB. 

Cnymanue. «[lonsHka», pyc. Hap. Menonus, o6pad. I'. Dpuna; «KonsibenpHas», 

My3. B. Aradounukosa; «Mckynaucs KBanyiuka», pyc. Hap. MeIOIus; «Kak y Hamux 

y BOpoT», pyc. Hap. Menonus, obpab. A. beikaHOBa; «Mortsuiek», «Cka3oukay, 

Mmy3. C. Maiikanapa. 

[lenue u noanesanue. «Komka», Mys. A. Anekcanziposa, ci. H. @penkens; «Hama 

enoukay, My3. M. Kpacesa, ci. M. KiokoBoi; «bobuk», my3. T. Ilonmarenko, 

ci. H. Haiinenosoit; «JIucay, «JIsaryiikay, «Copokay, «HKHK», pyC. Hap. IONEBKH. 

O6pa3uble ympaxHeHus. «3aiika M MuIIKa», My3. E. Tunuueesoii; «aer ko3a 

poratas», pyc. Hap. menoaus; «Cobauka», My3. M. Payxseprepa. 

My3bIKaibHO-pUTMUYecKHe  IBIKeHus.  «lllapuk  Mo#H ronyboi», My3. 

E. Tunuueesoit; «Mbl uaem», mys. P. PycramoBa, ci. 10. OctpoBckoro; «MarneHbkas 

KafpuIby, My3. M. Payxseprepa; «BoT Tak», 6enopyc. Hap. MENOaus («Mukuray), 00p. 

C. Tlomonckoro, ci. M. Anekcanaposckoif; «lOpouka», Oemopyc. ILIICKa, o6p. 

A. Anexcannposa; «[a, aa, na!», Mys. E. TunudeeBo#, ciL. 10. OcTpoBckoro. 
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33.2.3. От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», 

муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. 

А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, ел. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Герчик, ел. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушою>, «Сорока», муз. 

С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Постучим палочкамю>, рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, ел. Т. Бабадж
ан, И. Плакиды. 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, ел. О. Высотско
й; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко с
ияет», ел. и муз. 

М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет з
айка», рус. 

нар. мелодия, обр. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличее
вой; «Зайчики и 

лисичка», муз. Б. Финоровского, ел. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка 

клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.
 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Пет
ушок», рус. 

нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воро
бушки и кошка», 

нем. плясовая мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Мы умеем»
, «Прятки», муз. 

Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 

(<<Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 
Макшанцевой), 

показ кукольных спектаклей ( «Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка 

простудился», М. Буш; «Любочка и её помощники», А. Колобова; 
«Игрушки», А. 

Барто ). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочею>, «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?
», «В лесу», муз. 

Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г.
 Фрида. 

33.2.4. От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, ел. И. Черницкой; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, 
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33.2.3. Or 1 rozga 6 Mecsiues 10 2 JIET. 

Cnymanwue. «Jlomanka», Mmy3. E. Tunuueesoit, cn. H. ®penkens; «Kypouku u 

npimisTay, mys. E. TuimdeeBoif; «Bambe cobauek», Mys. A. Aprobonesckoit; «Tpu 

noapyxkm», My3. JI. Kabanesckoro; «Beceno — rpyctHo», My3. JI. beTxoBeHa; «Mapmy, 

my3. C. TlpokodneBa; «CHOPTHBHBIH MapuD», Mys. WU. Jyuaesckoro; «Hama Tams», 

«Ypouwnu MuIIKy», «Hmet 6eruoK», My3. O. Emuceesoi-IlIMuar, cTHXH A. bapro; 

«Martepunckue — nackuy, «XKamoba», «I'pycTHas  TMeCeHKa», «Banscy, Mys. 

A. I'peuanuHoOBa. 

[lenne ¥ moxamepanue. «Bomuuka», my3. E. TumuueeBoH, ci. A. IIubumkoi; 

«Koneibensnas», Mys. M. Kpacesa, c1. M. YapHon; «Mamenpka-Mamay, pyc. Hap. 

menonus, obpab. B. I'epunk, ci. M. Hesenpmreitd; «Bopobei», pyc. Hap. MEIOAMS; 

«ynu», «baro-6aii», «Ener mnapoBo3y, «JTucay, «Ilerymox», «Copoka», Mys3. 

C. Xene3Hosa. 

My3BIKATEHO-PUTMUYIECKHE JBHIKCHHUA. «Mapm u Ger», Mmy3. P. Pycramosa; 

«ITocTy4uM manoykaMu», pyc. Hap. MEJOIHs; «byben», pyc. Hap. MeJoIus, 006pad. 

M. Payxseprepa; «bapabam», my3. I'. ®puna; «Mumikay, My3. E. Tunuueesoi, 

ci. H. ®penxens; «JloroHsIIKI», My3. H. Anexcanaposoii, ci1. T. babamxa, . Ilnakuasl. 

[Inscka. «BoT xak xopomio», my3. T. Ilomarenko, ci. O. Bricorckoii; «BoT kak 

nsmeMy, Getopyc. Hap. Menoaus, o6p. P. Pycramosa; «CONHBIIIKO CUSET», CII. X MY3. 

M. YapHo#. 

O6pasHbie ynpaxHeHus. «/geT MUIIKay, My3. B. Pe6uxoBa; «CkaueT 3aiiKka», pyc. 

Hap. Menonus, o0bp. A. Anekcanzposa; «Jlomangkay, Mys3. E. TunuueeBoil; «3aliuuKu M 

nMcHuKay, My3. b. ®uHOpoBckoro, ci. B. AnTonoBoii; «[Itnuka neraeT», «llTHuka 

Ktoe™», My3. I'. @puna; «plmwiira 1 Kypouka», My3. A. OuIUINIEeHKO. 

Urpsl ¢ nenreM. «3aiika», «COTHBILIKOY, «WneT xo3a porarasy, «lletymox», pyc. 

Hap. Urpsl, My3. A. I'peqaHNHOBa, «3aitunky», My3. A. Jlsgopa; «BopoOyIIKH U KOLIKaY, 

HeMm. IUIscoBas Mejoaus, ci. A. Anydpuesoit; «IIpokaru, JoIIazKa, Hac!», My3. 

B. Aragonnukosa u K. Kossipesoit, ci. K. MuxaitnoBoif; «Msl ymeeM», «IIpATKI», My3. 

T. JloMoBoif; «Pa3sHolBeTHBIE QIAXKK», PyC. HAP. MEJIOAHMA. 

HHcleHHpoBaHME. pyC. Hap. CKas3oK («Pemka», «Kypouka Psba»), mnecen 

(«ITacTymiok», My3. A. OWIHNINEHKO, «ITetpymxa u bobux», my3. E. MakmaHIeBOif), 

OKa3 KyKONBHBEIX crekTakied («lleTpymKMHBI ApY3ba», T. Kapamanenxo; «3aiika 

npoctyauics», M. byur; «JTroBouka ¥ eé momourHuku», A. Konobosa; «rpymkm», A. 

Bapro). «babGouku», OOBIrpeIBaHME pyC. Hap. MOTEICK, CIOPIIPHU3HBIE MOMEHTBI: 

«UyzmecHslit Memodek», «BomueOHbIH CyHTyH0K», «KT0 X Ham npuwen?», «B recy», My3. 

E. TunuueeBoii; «IIpasquux», «My3blKanbHbIE MHCTPYMEHTED?, My3. I'. ®puga. 

33.2.4. Ot 2 o 3 ner. 

Cnymanue. «Hama morpeMyuika», Mys3. U. Apceesa, ci. M. UYepHHIKOH; 

«Becnoro», «Ocenpto», My3. C. Maiikanapa; «lIBeTHKI», MYs3. B. Kapacesoi, 
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ел. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, ел. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, ел. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, ел. М. Клоковой; «Дождию>, рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, 

ел. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

ел. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, ел. Н. Комиссаровой; «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; «Колокольчию>, муз. И. Арсеева, 

ел. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождию>, муз. и ел. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, ПОПЛЯШИ», «КОЛОКОЛЬЧИК>>, «Погуляем», муз. 

И. Арсеева, ел. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас 

~? 
хорошии. »,рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», 

муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 

ел. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

33.2.5. От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера, ел. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с 

куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчию>, муз. Л. Лядовой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и 

радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

<<Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. 

В. Агафонникова, ел. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; 

муз. В. Карасевой, ел. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчию>, рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, ел. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова 
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ci. H. ®penxens; «Bor kak Mbl ymeem», «Mapm u 6Ger», mys. E. TunuueeBon, 

cn. H. ®penxens; «Komeuka» (x urpe «Komka u korsTta»), My3. B. Buriuna, 

c1. H. HaiinenoBoii; «Muxutay, 6Genopyc. Hap. menoxmusi, o6pab. C. Ilomonckoro; 

«II1sicka ¢ aToukom», My3. E. Tunuueesoit, ci. W. I'pantosckoi; «llonstHkay, pyc. Hap. 

Mesomus, o6pa6. I'. ®puna; «Ytpo», Mys. I'. 'pureBuua, ci. C. [IpokodseBoi. 

[lenne. «baro» (xoneibensHas), My3. M. Payxseprepa; «benble rycu», Mys. 

M. KpaceBa, cn. M. Knokoso#; «JIoXauk», pyc. Hap. MEIOAHI, o6pab6. B. Pepe; 

«Enoukay, mys. E. Tunmueesoit, ci. M. Bymaropa; «Koureuka», My3. B. ButnuHa, 

cin. H. Haitgenosoit; «Jlamymku», pyc. Hap. menonus; «[ltuuxa», Mys. M. Payxseprepa, 

ci. A. Bapro; «Cobauxa», My3. M. Payxseprepa, ci. H. KomuccapoBoi; «pimisTay, 

my3. A. Owmnnenko, ci. T. Bonruxo#; «Konokonpuuk», My3. WM. Apceesa, 

cia. . YepHUIKOM. 

My3bIKaJIbHO-PUTMHUYECKHE ABMKEHHS. «JlOKIAUK», My3. H CIL. E. MakwaH1eBoH; 

«Bopobymkn», «l[lorpeMymka, mnomusmmy, «KoJOKOIBIHK, «[lorynsem», Mys3. 

M. Apceesa, cin. W.UYepnunxoir; «BoT kak Mbl yMeeM», Mys. E. Tunuueeson, 

cn. H. ®peHkens. 

Pacckassl ¢ My3bIKaIbHBIME MunocTpanmsamu. «[Itaxu», wmys. T. Opuna; 

«ITpa3gHuyHAas IPOTYJIKa», My3. A. AJlexcaHIpoBa. 

Urpsl ¢ nenweM. «Hrpa ¢ mumkoi», My3. I'. @HHAPOBCKOTO; «Kto y Hac 

XOpOIIH#?», pyc. Hap. TIECHS. 

Mys3blkansHble 326aBbl. «I3-3a neca, u3-3a rop», T. Ka3saxosa; «KOTHK M KO3JIHKY, 

Mys3. 1. Kron. 

Uncuennpopanne necen. «Komka H  KOTeHOK», My3. M. Kpacesa, 

ci1. O. Bricorckoii; «Hepansmkuy, My3. 3. Jleunoii; Komnaneiina. 

33.2.5. Ot 3 no 4 ner. 

Cnymanupe. «Ocenptoy, My3. C. Maiikanapa; «JlackoBasd rneceHKa», Mys. 

M. Payxseprepa, ci. T. Mupamky; «KonsibensHas», Mys3. C. PasapenoBa; «Mumka ¢ 

KyKIOH MUAmyT mnoneuky», Mys. M. KauypGuno#; «3aiunx», My3. JI. Jlagosoi; 

«PesBymxay u «Kanpusyns», My3. B. Boskosa; «Bopobeii», Mys. A. Py66ax; «JloxXIuK u 

pagyra», my3. C. IIpoxopneBa; «Co BBIOHOM 4 XOXy», pyc. Hap. NCCHA, «JlecHbIe 

KapTHHKU», My3. 10. CioHoBa. 

Ilenue. 

VIpaxHeHus Ha pa3BUTHe CiyXa M rojioca. «Jlio-1mo, 6ait», pyc. Hap. KOJIBIOeIbHAS; 

«Sluny c useramm», My3. E. Tunnueesoi, cn. JI. JIbIMOBOH; «MamMe yneibaemcs», Mys. 

B. AragosnuKoBa, ci. 3. IIeTpoBoi; neHre HapOAHOH NOTELIKH «COJIHBIIKO-BEAPHIIIKO, 

my3. B. Kapaceso#, ci. HapoaHsre. 

Tecuu. «Ilerymox» u «Jlagymkm», pyc. Hap. NeCHH; «3ald4uK», pyC. HAp. MECH, 

06p. H. Jlo6auesa; «3uma», My3. B. Kapacesoi, ci. H. dpenkens; «Hama emouka», Mys. 

M. Kpacesa, ci. M. Kiokosoii; «IIpokaTu, jnomanka, Hac», Mys. B. AradoHHMKOBa 
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и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, 

ел. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-котою>, 

рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. 

М. Красева, ел. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», 

венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождию>, муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Жмурки 

с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками 

под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, 

ел. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, ел. П. Границыной; танец 

с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 

муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 

тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 
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1 K. Kospipesoit, cin. M. Muxaiinosoit; «Mame necenky mowo», my3. T. Ilomarenxo, 

ci1. E. Apnuenko; «l{pimigray, my3. A. @umunnenko, ci. T. Boarunoi. 

Ilecennoe TBOpuecTBO. «baii-6aif, 6aii-6aity, «Jlro-mo, Oait», pyc. Hap. 

KoibIOenbHble; «Kak TeGs 30ByT?», «CHoi KONBIOETBHYIO», «AX THI, KOTEHBKA-KOTOK, 

pyc. Hap. KonblOeNbHast; NpUAYMbIBaHHE KOJIBIOSTBHOM MEJIOUH U IUIICOBOM MEIOIHH. 

My3bIKaabHO-pUTMUYECKUE ABHKECHHS. 

Hrposele ynpaxsHeHus, xoasba u OGer mox My3elky «Mapm U Ger» 

A. AnekcanapoBa; «Cxauyt nomagkw», My3. T. Ilomatenko; «lllaraem kak 

bu3kynsTypHUKH», My3. T. JlomoBoii; «Tonmorymku», My3. M. Payxseprepa; «IITHuku 

netatoT», My3. JI. banHukoBoH; nepekateiBanue Msua noa My3biky JI. IlloctakoBuua 

(Banbc-1ryTKa); Oer ¢ xyonkamu o My3ssiky P. Illymana (drpa B )XMYpPKH). 

OTioABI-IpaMaTH3alMy. «3ailsl U ucay, My3. E. BuxapeBoii; «Measexata», My3. 

M. KpaceBa, ci. H. ®penkens; «lltuuku nerarot», my3. JI. banHukoBoi; «Kykuy, 

BEHrep. Hap. Menoaus, o6pab. JI. Buimkapesa. 

Urpel. «ConHplIKO U A0XKAUK», My3. M. Payxseprepa, ci. A. bapro; «Kmypku 

¢ Mukoit», my3. @. ®@notoBa; «I'Ae norpeMymiku?y», My3. A. AllekcaHIpoBa; «3alHbKa, 

BeIXOIM», My3. E. TunuueeBoit; «Mrpa ¢ kyknoit», my3. B. KapaceBoii; «Xoautr Bans», 

pyc. Hap. necHs, o6p. H. Metnosga. 

XopoBoael M miAckd. «Ilnsicka c morpeMymkamu», My3. H ci. B. AHTOHOBOI; 

«[TanpuuKM U py4yKU», pyc. Hap. Menoaus, obpab. M. Payxseprepa; TaHel ¢ JIHCTOUYKaMH 

noJ pyc. Hap. miuscoBylo Menoguto; «lDisicka ¢ nucroukamu», my3. H. Kurtaepow, 

ci1. A. AnydpueBoil; «TaHen okosno enku», My3. P. PaBuna, ci. I1. I'panuubiHO#; TaHen 

C IUIATOYKaMHU I10J pyc. Hap. Menoauo; «Ilomupunucey, Mys. T. BuibkopencKou. 

XapakrtepHbie TaHlbl. «TaHelw CHEXWHOK», My3. bekmaHa; «®oHapUKW», 

My3. P. PycramoBa; «Tanel 3ailuukoB», pyc. Hap. Menoaus; « BpIIUIM KYKJIbl TaHLIEBAThY, 

My3. B. Butnuna. 

Pa3BuTtue TaHUeBaJbHO-UIPOBOrOo TBOpuecTBa. «llmsickay, My3. P. Pycramosna; 

«3aiusy, My3. E. TwimueeBoif; «Becensle HOXKW», pyc. Hap. Menomus, o0pab. 

B. Aradonnukosa; «BomeoHbie miaTouku», pyc. Hap. Menogus, oopad. P. Pycramosa. 

My3bIKaNnbHO-AUIaKTUYECKHUE UTPBL. 

Pa3BuTie 3BYKOBBICOTHOTO ciiyxa. «lITHLBI ¥ nTeHYnKH», «Becenple MaTpemkmwy, 

«Tpu MenBens». 

Pa3zBute purMuyeckoro ciyxa. «Kto xak uner?», «Becenblie nynouku». Passutue 

TeMOpOBOro U AMHaMUYeckoro ciyxa. «I'poMko — THxO», «Y3Haill CBOH HHCTPYMEHTY; 

«K0oJIOKOIBYHUKI. 

Omnpenenenue aHpa | pa3BuTHe namiatd. «Urto gemaet kywia?», «Y3Hail U croi 

MIECHIO 110 KApTHHKE. ‘ 

IToapirpeiBaHMe Ha JETCKUX YAApHBIX My3bIKaJIBHBIX HHCTpyMeHTaxX. HaponHsle 

MENOIUU. 
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33.2.6. От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. 

Д. Васильева-Буглая, ел. А. Плещеева; «Музыкальный я
щию> (из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» и
з балета «Щелкунчик», муз. 

П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. 

М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путани
ца» - песня-шутка; муз. 

Е. Тиличеевой, ел. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. 

И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилети
те!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», 
муз. М. Красева, 

ел. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова,
 ел. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, 

ел. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, ел. Н. Фр
енкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара 
«В садике»; ходит медведь под 

муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки;
 «Всадники», муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Пет
ух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» п
од муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, ел. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. 

Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, 

ел. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. м
елодию; новогодние хороводы 

по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обра
б. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», му
з. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушою>, муз. Г. Фрида; «Жмурки», м
уз. 

Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Са
молеты», муз. М. Магиденко; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик»,
 муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

ел. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тилич
еевой, ел. М. Булатова; «Мы 

на луг ходили», муз. А. Филиппенко, ел. Н. Кукловско
й. 
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33.2.6. Ot 4 nert 10 5 JeT. 

Cnymanue. «Ax Thl, Oepe3a», pyC. Hap. IECHA, «OceHHsA IIeCEHKa», MY3. 

J1. BacunbeBa-byrnas, ci. A. Ilnemeesa; «My3BIKaNBHBIA AMUK» (U3 «Ans0oMa nbec A1 

neteity . CBupuiosa); «BanbC CHEXHBIX XJIONBCB» H3 oanera «lllenkyHYHK», MY3. 

1. Yaiikosckoro; «AtanpsHckas nombka», my3. C. PaxmMaHHHOBA; «Kak y Hammx Yy 

BOpPOT», pyc. Hap. Menoaus; «Mamay», Mys3. [1. YaiixoBckoro, «KaBOpOHOK», MY3. 

M. Tnunku; «Mapiy, my3. C. [Ipokodbesa. 

Ilenwue. 

VrpaxHeHUss Ha pa3BUTHE CIyXa U roioca. «[TyTanuna» — NECHA-UIYTKA, MYy3. 

E. Tummueesoit, c1. K. Uykosckoro, «Kykymeuka», pyc. Hap. IeCHA, 00pad. 

U. Apceesa; «Ilaydoxk» © «KHUCOHBKAa-MypBICOHBKA», DPYC. Hap. IECHH; 3aKJIMYKH: 

«Of1, kynuxu! Becna noet!» 1 «JKaBopoHYLIKH, IpUIeTHTE ). 

[lecan. «OceHby, My3. U. Kuuiko, ci1. T. BonruHoi; «Canku», My3. M. Kpacesa, 

ci. O. BricoTckoit;, «3uma mpouuia», my3. H. MetnoBa, ci. M. Kiokopoii; «Ilogapok 

MaMe», My3. A. OuIunneHko, CIiI. T. Bonarunoii; «BopoGeit», My3. B. I'epuuk, 

cn. A. Yensnosa; «oxmux», my3. M. Kpacesa, cir. H. ®dpeHkenb. 

My3BIKaNbHO-PUTMAYECKUE IBHKCHHMS. 

Urpossle ynpaxseHus. «IIpyxunkd» mox pyc. Hap. MeJIofMIO; Xonp0a 1ok 

«Mapm», my3. H. bepkosud; «Becenble MIUMKH (mommpeiruBanue M Ger), Mys. 

M. CarynuHOM’; JIica ¥ 3aHIBI IOJ My3. A. Maiikanapa «B caguke»; XOAUT MEIBEAb IO/ 

my3. «Ition» K. HepHy; «TTonekay, My3. M. T'miaku; «BCagHUKK», MY3. B. Butnuua; 

[oTonaeM, IMOKPYXHUMCS IO PyC. Hap. MEJIOJINH, «ITetyx», my3. T. Jlomosoit; «Kyknay, 

My3. M. CTapokaloMCKOro0; «YIPaXXHEH!s C IBETaMID) 1O My3. «Banbca» A. JKununa. 

Drioasl-ApaMaTh3almy. «bapabaHIK», My3. M. KpaceBa, «TaHen OCEHHHX 

JIMCTOYKOB», My3. A. @ummnnenko, ci. E. MakmanueBoli; «bapabaHIIUKK», MY3. 

JI. Kabanesckoro u C. JlesumoBa;, «Cuurtanka», «KaTuioch S010KO0», MY3. 

B. AradoHHHKOB2. 

XopoBogsl H  IULICKH. «Tonm u xmom», wMy3. T. Hazaposa-MeTsep, 

cn. E. Kapranosoit; «Tauen ¢ 10)XKaMi» O] pyC. Hap. MEJIOHIO; HOBOTOJITHHE XOPOBOJIbI 

110 BEIOOPY MY3bIKAJIEHOTO PYKOBOIUTEILA. 

XapaxTepHble TaHIBL «CHEXHHK), MY3. O. Bepra, 06pa6. H. MeTnosa; «Tanen 

zaituaty mon «Ilomexy» W. ITpayca; «CHexunku», My3. T. JlomoBo#; «byCHHKH» T1O[ 

«amom» K. JlyHaeBCKOTO. 

My3siKansHble HIpel.  «Kypouka ¥ IETyIIOK», My3. I'. ®puna; «Kmypkuw», Mys. 

®. dnoToBa; «Mezseas ¥ 3ai1», My3. B. Pe6uxosa; «CaMonetsl», My3. M. Maruienko; 

«Haiimu cebe mapy», Mys. T. JIoMoBO; «3aiiMi IOMHK», MY3. M. MaruzaeHko. 

Urpsr ¢ nenueM. «OropojHas-XxOpOBOAHAM), — MY3. b. MoxokeBeloBa, 

ci. A. TTaccoBoit; «I'ycu, nebeu U BOJK», MYy3. E. Twinueesoit, c1. M. Bynaroa; «Msl 

Ha JIYT XOAWIN», My3. A. PUIMIIEHKO, CIL. H. KyKJI0BCKOH. 
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Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 

песенка простая», муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. 

Г. Лобачева, ел. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, 

хмелею>, рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что 

делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

33.2.7. От 5 лет до 6 лет. 
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», 

из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, 

ел. З. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская полька», 

муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылею>, муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, ел. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, 

ел. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 
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IlecenHoe TBopuecTBO. «Kak Tebs 30ByT?»; «UTo ThI X0uels, Komeuka?y»; «Hama 

TIeCEHKa IIpocTas», My3. A. Anexcanaposa, ci. M. MBeHceH; «Kypouka-psOyieukay, Mys3. 

I'. Jlobauesa, ci1. Hapoansle. 

Pa3BuTHe TaHLEBaIBbHO-UTPOBOro TBOpUecTBa. «Jlomaakay, mys. H. ITotonosckoro; 

«3aiunkm», «Hacenka u npimnsta», «Bopobei», my3. T. Jlomosoit; «O#, XxMenr MO, 

XMeJIeK», pyc. Hap. Menoaums, o0pab. M. Payxeeprepa; «Kykma», Mys. 

M. Crapokagomckoro; «MexasexaTa», My3. M. Kpacesa, ci1. H. ®penxkens. 

My3biKanbHO-TUAAKTUIECKUAE UTPHI. 

Pa3BuTHe 3ByKOBBICOTHOTO cinyXa. «[ITHIBI ¥ NTeHYHKNY, «Kadesmn. 

PasButHe puTMHueckoro ciyxa. «lleTymiok, xypouka u UbIuieHOK», «KTo Kak 

uzner?», «Becensle xynoukm»; «CeIrpai, Kak f». 

Pa3zputne TeMOpoBOro M AMHAMUUYECKOro ciyxa. «I'poMko—Tuxo», «Y3Hail cBoi 

MHCTPYMEHT»; «YTazail, Ha 4eM urpawoy. OmpeaeneHue xaHpa U pa3BUTHe NaMATH. «UTo 

JenaeT Kykna?», «Y3Hai | CIoi NEeCHIO 110 KapTHHKeE», «My3bIKalIbHbIH Marasu. 

Urpa Ha peTckux MY3bIKaJIbHBIX HMHCTpyMeHTax. «l'apmomka», «Hebo cuHeey, 

«AHapen-Bopobeit», My3. E. Tunnueesoit, cn. M. lonunosa; «Copoka-copokay, pyc. Hap. 

npubaytka, 06p. T. [TonareHko. 

33.2.7. Ot 5 net go 6 ner. 

Cnywanue. «3umay, my3s. I1. YaiikoBckoro, cin. A. [lnemeeBa; «OceHHsS TECHA», 

n3 1ukna «Bpemena roga» II. YaitkoBckoro; «Ilonska»; My3. Il. JIbBoBa-KomMmnasneiina, 

ci. 3. IlerpoBoit; «Mos Poccusi», Mmy3. I'. Ctpyse, ci. H. ConoBreBoif; «JleTckas mobKay, 

My3. M. I'munky; «OKaBoponok», my3. M. I'munku; «MoTeinek», My3. C. Maiikanapa, 

«IIngcka ntuny, «KonsibenbHas», my3. H. Pumckoro-Kopcakosa. 

Ilenne. 

VipaxHeHHss Ha pa3BUTUE ciiyxa U rojnoca. «Bopon», pyc. Hap. mecHs, o6pa0. 

E. TunuueeBoit; «AHIpeit-Bopobeit», pyc. Hap. necHs, o0p. FO. CnoHoBa; «byOeHUHKH, 

«["apmorkay, MYy3. E. TunuueeBoii; «ITapoBo3», «bapabany, MY3. 

E. Tunnueesoi, ci. H. HaiineHoBoii. 

Ilechu. «K Ham roctu npuuum», My3. A. AnekcaHjapoBa, ci. M. IBeHceH; 

«Oropoanas-xopoBogHass», My3. b. Moxokesenosa, ci. H. ITaccosoit; «I'omy6sie canku», 

My3. M. Hopaauckoro, ci. M. Kiokosoit; «l'ycu-rycensita»n, My3. A. AlleKcaHIpoOBa, 

ci. I'. boiiko; «Pr16ka», My3. M. Kpacesa, ci1. M. KiiokoBoii. 

Ilecennoe TBOPYECTRO. 

IIpomssenenusi. «KonpibensHas», pyc. Hap. nechs; «Mapm», My3. M. Kpacesa; 

«umu-gunu! bom! bom!», ykp. Hap. necHs, ci. E. Makmannesoif; [loremiku, qpa3saunky, 

CUMTAJIKH U IpyTHe pyc. Hap. NOMEBKH. 

@OIT J10 - 03 



211 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. 

С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая 

пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушею>, 

«Танец Снегурочки и снежиною>, муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. 

В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачою>, «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледою>, рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищю>. 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домию>. 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

КОЛОКОЛЬЧИКИ». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества <<Я полю, полю лую>, муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Смирновой. 
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My3BIKaJIbHO-PUTMHUYECKHE JIBIKECHHA. 

Vnpaxuenus. «Illar u 6er», mys. H. Hanenenko; «[LnaBHbie pyku», Mys. P. I'muapa 

(«Banbscy, dparment); «Kto myume ckader», Mys. T. JlomoBoif; «PocuHKM», My3. 

C. Maiikanapa. 

VnpaxHeHus C TOpeAMeTamy. «YIpaxHeHHs ¢ Msdamu», My3. T. JlomoBoif; 

«Banscy, my3. @. byprmiosuiepa. 

Atioasl. « Tuxuil Tagely (TeMa U3 Bapualyii), My3. B. Mouapra. 

Tanust u rwiicku. «JIpyxsble mape», My3. HW. Iltpayca («Ilombkay); 

«Ipurnamenue», pyc. Hap. Menomusa «Jlem», o6pab. M. Payxseprepa; «Kpyrosas 

IIICKay, pyc. Hap. Menoaus, o6p. C. PasopeHosa. 

XapaxTepHsie TaHupl. «Matpemkny, My3. b. Mokpoycosa; «ILusicka Iletpyimek», 

«Tanen CHETypOUKH ¥ CHEXHHOK», My3. P. I'uapa. 

XopoBogsl. «Ypoxaiinas», Mys. A. @umnnenko, ci. O. Boaruuoi; «Hosoroanss 

xoposopHasn», my3. C. Ilaiinap; «Ilomuia miaga 3a BOHoH», pyC. Hap. NECHI, 06pab. 

B. AradgoHHHKOBA. 

My3BIKaJIbHBIE HIPBI. 

Urpsr. «He Boimyctum», Mys. T. Jlomoso#t; «bynb aoBkuM!», My3. H. Jlanyxuna, 

«Vwm urpymky», «Haiiau ceGe napy», 1atB. Hap. Menoaus, o6pa6. T. IlomaTenxo. 

Urpsl ¢ nennem. «Konmasox», «Bopon», pyc. Hap. NECHH; «3aHHBKa», pyC. Hap. 

necHs, o6pa6. H. Pumckoro-Kopcakosa; «Kak Ha TOHEHBKHH JIEZIOK», PYC. Hap. NECHI, 

06pab. A. Py6ua. | 
My3BIKaTbHO-AUAAKTHYECKUE UTPEI. 

Pa3BuTHe 3BYKOBBICOTHOTO CTyXa. «My3bIKanbHOE JI0TO)», «CTyleHbKI», «I'ie Mou 

netku?», «Mama u jeTku». Passute duyBcTBa puTMa. «Ompeiend IO DPHTMY», 

«PUTMHYECKHE MTOJIOCKHY, « YUUCh TaHLEBAThY, «Hmm». 

PasButue TembpoBoro ciyxa. «Ha gem wurpawo?», «My3blkalbHbIE 3arajiku, 

«My3bIKaJIbHBIA JOMHK. 

Pa3sBuTHe [MATOHMYECKOTO ciayxa. «[pOMKO, THXO 3amoem», «3BeHsLIUe 

KOJIOKOJIBYMKIY. 

Pa3sBuTHe BOCIPHATHA MY3bIKM H MY3BIKaJIbHOM NamiTH. «byldb BHUMATEIbHBIMY, 

«BypatuHO», «My3BIKaIbHbIH Marasuny, «Bpemena rogay, «Harm necnm». 

VHCIIEHUPOBKM M My3bIKalbHbIe CHeKTaKknu. «I' e Obu, WBanymka?», pyc. Hap. 

menoausa, obpa6. M. Uopapanckoro; «Mos mobumast Kykia», aBTOp T. Kopenesa; 

«TomsiHKa» (My3BIKaNbHas Urpackaska), My3. T. Buibkopeickoi. 

Pa3puTHe TaHIEBAJILHO-UTPOBOrO TBOpUYecTBa <«JS1 TOMIO, MOMI0 JIYK», MYy3. 

E. Tunuueesoii, «Baibc komku», my3. B. 3onorapesa; «I'opu, ropu sCHO!», pyc. Hap. 

menogus, o6pab. P. Pycramoma, «A s mo Jyry», pyc. Hap. MeJOAud, 06pad. 

T. CMupHOBOiA. 

¢OI1 10 - 03 



212 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. 

С. Вольфензона. 

33.2.8. От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление 

к опере «Хованщина» ). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчикю>, «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. М. Долинова; «Котя-котою>, «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, 

ел. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. Шмановой; 

ел. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. Фадеевой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, ел. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

ел. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. 

Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. 

В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», 

рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. 

В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 
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Wrpa Ha OETCKMX MY3HIKQJIBHEIX MHCTPyMEHTaX. «JlOH-IOH», pyc. Hap. IeCHA, 

06pab. P. PycramoBa; «I'opu, ropu scHo!», pyc. Hap. MeEJOIHs; ««Yacukmu», Mys3. 

C. BonsdeH3oHa. 

33.2.8. Ot 6 net no 7 ner. 

Cnymanue. «KonsiGensnas», Mys. B. Mouapta; «OceHb» (m3 nuiia «BpeMeHa 

roga» A. Busanban); «Oxta6ps» (43 mukia «Bpemena roga» 11 YaiikoBckoro); «Jerckas 

nonekay, Mys. M. Inunky; «Mopey, «benka», mys. H. Pumckoro-Kopcakosa (13 onepsl 

«Cxaska o nape Canrane»); «/tanbsiHcKas nojibkay», My3. C. PaxmaHHHOBA, «Tanen ¢ 

cabnsmm», My3. A. Xauarypsna, «[lmsacka nramy, Mys. H. Pumckoro-Kopcakosa (13 

oreps! «CHerypouka»); «Paccer Ha MockBse-pekey, My3. M. Mycoprckoro (BCTyILIEHHE 

K onepe «XOBaHIIMHAY). 

Ilenue. 

VipakHeHUs. Ha pasBUTHE CiIyXa M rojioca. «By6enunkuy», «Ham gom», «dynkay, 

«Kykymeukay, My3. E. Tunuueesoi, cit. M. Jlonunosa; «B mxoiy», My3. E. Tuindeesoi, 

cn. M. Jlonunosa; «Kotsi-kotok», «KonsibensHasy, «I'opomuHay, Mys3. B. KapaceBoii; 

«Kauenn», my3. E. Tunndeesoi, cii. M. JlonnHoBa. 

Ilecun. «JIuctomangy, my3. T. Tlonarenxko, ci. E. Asauenxo; «31paBCTBYH, Ponuna 

mos!y», Mmy3. 0. Uuukosa, ci. K. Hbpsesa; «3uMHsAg Tecenka», My3. M. Kpacesa, 

ci. C. Brmmecnasuesoii; «Enka», wmys. E. TunudeeBo#d, ciL. E. IlImManoBoi; 

ci. 3. Ierposoii; «Camas xopoias», My3. B. ViBaHHUKOBa, CIL. O. ®aneeBoii; «Xopolo y 

Hac B cagy», Mys. B. T'epumk, ci. A. Ilpumeneiua; «HoBoroguuii XOpoOBOIL», MY3. 

T. Tlonatenxo, «HoBorommss xoposogHas», My3. C. lllHaiinepa; «ITecenka 1po 

6abymxy», my3. M. INapuxananse; «/lo cBHAaHBS, getckuit cagy, My3. IO. CrnoHosa, 

c1. B. Mankosa; «Mbl Teneps yueHHK», My3. I'. Ctpyse; «IIpasgHuk [To6enpr», Mys. 

M. [Mapuxananze; «Ilecus o0 Mockse», my3. I'. CBupuiosa. 

Tlecennoe TBOpuecTBO. «Becenas mecenka», mys. I'. Ctpyse, ciL. B. Buktoposa; 

«IInscosasy», My3. T. JlomoBoit; «BecHoii», Mys. I'. 3unrepa. 

My3BIKaIBHO-PUTMHUYECKHE IBIKCHUA 

Vipaxnenus. «Mapm», My3. M. Pobepa; «bery, «lIBeTHBIE GQUIAXKA», MY3. 

E. Tunuueepoii; «Krto nydme ckadyer?», «lllarailoT OEBOYKHM W MAJIbIUKH), MY3. 

B. 3os0TapeBa; HOHUMAl U CKpelMBai Graxku («ITo1», My3. K. I'yputTa); OJIIOCKATh 

mwiatouku: «OH, yTymika Jyrosas», pyc. Hap. MeJOoaus, o6pa6. T. JloMoBoii; 

«YrpaxHaenue ¢ Kyouxkamm», Mys. C. CocHuHa. 

Arioagsl. «MegBead IUIAIIYT», My3. M. KpaceBa; [lokaseiBail HalpaBICHHE 

(«Mapm», My3. JI. Kabanesckoro); kaxias napa IUISICT 10-CBOEMY («Ax TBI, Gepesay, 

pyc. Hap. Menous); «[lonpeIryHbs», «JIATYIIKK K aUCTBD, MY3. B. Butinna. 

TaHmsl ¥ IUIACKH. «3aJOpHBIA TaHel», My3. B. 3omorapesa; «ITomekay, Mys. 

B. Kocenko; «Baibsc», My3. E. Makaposa; «I6m04ko», My3. P. I'muspa (w3 Oanera 
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«Красный маю>); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремою>, рус. нар. 

песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. 

Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и 

Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парю>, «Выполни задание», «Определи 

по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домию>. 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, ИЩИ». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледою>, рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. 

М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, 

обраб. К. Волкова. 
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«KpacHeiii Mak»); «IIpsnuua», pyc. Hap. Menoaus, o6pa6. T. JlomoBoii; «Cynapymxkay, 

pyc. Hap. Menoaus, 06pab. }0. CrnoHoBsa. 

Xapakrtepusie TaHUBL «TaHel cHeXUHOK», My3. A. XKwiuna; «BeIxoa K mscke 

MeJBexXaT», My3. M. Kpacesa; «Matpeuxu», My3. }O. CionoBa, ci1. JI. Hexpacosoii. 

Xoposoasl. «BrIiiny Jib s Ha pedeHBKY», pyc. Hap. necHs, obpa6. B. Msannukosa, 

«Ha rope-Tto xaiuHay», pyc. Hap. Menoaus, oopab. A. HoBukosa. 

My3BIKaJIbHBIE UIPBI. 

Wrpsl. Kot u Meiuy», My3. T. JlomoBoit; «Kto ckopeit?», mys. M. Hsapua; «Hrpa ¢ 

norpemymkamm», My3. @. Illybepra «Okoccesdn; «lloezaxan, «llacTyx u Ko3msara», pyc. 

Hap. necHsi, 06pa6. B. TpyTosckoro. 

Urpsl ¢ nenuem. «Ilierens», pyc. Hap. Memnoaus «Cesanu HeBYIIKH», 0Op. 

M. Kuwko; «Y3Hail 1o rojgocy», My3. B. PebuxoBa («Ilbeca»); «TepeMok», pyc. Hap. 

necHs; «Metemuua», «Oi, BcTaBaia s paHeIIeHBKO», pyc. Hap. IecHH; «Himm», Mys. 

T. JlomoBoit; «Co BBIOHOM 5 XOXY», pyc. Hap. necHs, o6pab. A. I'pevanunoBa; «CaBka u 

I'puiikay, 6enopyc. Hap. IECHs. 

My3EIKaIbHO-AMIAKTUYECKHE UTPEI. / 

PasBuTue 3BYKOBHICOTHOro ciyxa. «Tpu mnopocenkay, «Ilomymail, oTrapaib», 

«3ByKH pa3Hble 661BatoT», «Beceinnie IleTpymkuy. 

PazButue uyBcTBa putMa. «IIporyika B mapk», «Bemonnu 3ananue», «Ompenenu 

no putMy». PasButHe TeMOpoBoro ciyxa. «Yragai, Ha ueMm wurpatoy», «Pacckas 

My3BIKaTbHOTO HHCTPYMEHTa, «MYy3bIKalbHBIA JOMHK. 

Pa3BuTHe [JHATOHMYECKOro ciyxa. «[POMKO-THXO 3amoeM», <«3BeHAIIUE 

KOJIOKOJIBYMKH, UL, 

PasButue BocupusiTus My3bikd. «Ha myry», «Ilecns — tanen — mapiy», «BpeMeHa 

roja», «Hamm mo6uMble NpOM3BEICHUN». 

PazBuTue My3BIKanbHOM mamsTd. «Ha3oBH KOMIO3UTOpa», «YTrajai MecHION, 

«I[ToBTOpH MENOAUION», «Y3HAH IPOU3BEICHUE). 

MHCIEHUPOBKH M MY3EIKaJIbHBIE CIleKTakiH. «Kak y Haumx y BOPOT», pycC. Hap. 

menonus, o6p. B. Aradonnukosa; «Kax Ha TOHEHBKMH JeZIOK», pyc. Hap. mecHs; «Ha 

3eNIEHOM JIyTy», pycC. Hap. MeNoaus; «3auHbBKa, BBIXOAHM», PyC. Hap. MHecHs, oOpal. 

E. Tunuueenoit; «3omymka», aBT. T. KopeneBa, «Myxa-110koTyxa» (omepa-urpa Mo 

moTtuBaM ckasku K. Uykosckoro), My3. M. Kpacesa. 

PasBuTHE TaHIEBaNLHO-UTpoBOro TBopuecrBa. «llojbka», My3. 10. UYuuxosa; 

«X0Xy £ 1o ynuue», pyc. Hap. necHs, o6pa6. A. b. /lio6rok; «3UMHUA NPAa3THUKY», MY3. 

M. Crapokanomckoro; «Bansc», my3. E. MakapoBa; «Tauanka», my3. K. JIucrosa; «/lpa 

netyxa», My3. C. PasopenoBa; «BsInutd KyKiisl TaHLEBaTh», My3. B. Butiuna; «llonekay, 

naTB. Hap. Mmejonus, o6pab. A. XXumuHckoro; «Pycckuid mepemisc», pyc. Hap. IECHS, 

o6pab. K. Bonkosa. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. 

нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. 

Н. Римского-Корсакова); <<Я на горку шла>>, «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

33.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

33.3.1. От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблию>, «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

33.3.2. От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; 

Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень 

в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в 

нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

33.3.3. От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин <<Яблоки и листья»; 

В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников 

«Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. 

Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый

полосатый». 

33.3.4. От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы 

зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; 

В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на 

блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; 

В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

33.3.5. От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний 

день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. 

Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и 

плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин 
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Mrpa Ha IETCKKMX MY3BIKAIbHBIX HHCTpyMeHTaX. «bybeHunkmy, «I'apMomikay, Mys3. 

E. Tunuueesoir, ci. M. Jlonunosa;, «Ham opkectp», My3. E. Tumuueesoit, ci. 

0. OctpoBckoro «Ha 3enenom nyry», «Bo camy nm, B oropoze», «Copoka-copokay, pyc. 

Hap. Menoguu; «Benka» (otpeiBok u3 omephl «Ckaska o uape CantaHe», Mys. 

H. Pumckoro-Kopcakosa); «f Ha ropky muta», «Bo mone Gepesa crositay», pyc. Hap. 

necHu;, «K HaM rocTH IpUILIN», My3. A. Anekcanaposa; «Banec», Mys. E. TunnueeBoil. 

33.3. TIpuMepHbIil TepeveHs IPON3BEIeHAM H300pa3UTEIEHOTO HCKYCCTBA. 

33.3.1. Ot 2 no 3 ner. 

Wnmoctpauuy Kk kmuram: B.I. CyreeB «Kopabmuk», «Kto ckasan wmsy?», 

«Ipimnenok 1 YTeHok»; I0.A. BacHenoB K KHUTe «Komobok», «TepeMoK». 

33.3.2. Ot 3 go 4 ner. 

Unmoctpanud k kuuram: EJM. UYapymmn «Pacckasel 0  KHBOTHBIX, 

1O.A. Bacuenos k xuure JI.H. Toncroro « Tpu measens». 

VWunoctpanuy, penpoaykuuu kaptus: ILIT. Kornuanosckuit «KiyGHukay, «CupeHb 

B kop3une»; K.C. ITetpos-Boakun «16moku Ha kpacaoM ¢oHe»; H.H. XKykos «Enxa B 

naeit roctuHoi»; M.U. KiinmenTtoB «Kypulia ¢ LBIILIATaMI. 

33.3.3. 01 4 go S ner. 

Wumoctpanuy, penpogykuud kaptun: WL.E. Pemmm «SI0moxu M JIHCTBA»; 

B.M. Bacuenos «Crerypouka»; B.A. TponuuuH «JleBouka ¢ Kykioi»; A.. bopTHHKOB 

«Becna mpumman; A.H. Komapo «HaBomuenue»; V.U Jlesutan «CHPEHBY; NN 

MaiukoB «Psounkay, «ManuHkay. 

Wnmoctpanuy k kuuram: B.B. Jlebemen kx xuure C.5. Mapmaxa «YcaTslii- 

ITOJIOCATBIN. 

33.3.4. Ot 5 go 6 ser. 

Wunoctpanuy, penpoaykuuu KaptuH: @.A. BacunseB «llepen aoxzaem»; 

ME. Pemun «Ocennuii Gyker»; A.A. IDmactos «Ilepseiii cHer»; W.D. I'pabaps 

«®eBpansckas na3ypb»; b.M. Kycroaues «Macnenuna»; ®.B. CrrukoB «Kartanue ¢ ropsl 

sumoii»; U.W. JleButan «Bepe3osas poway», «3umoii B necy»; T.H. Sl6nonckas «BecHay; 

B.T. TumodeeB «Jleouka c srogamm»; V.M. Mamkos «HariopMopT. ®pyKTel HA 

6mome»; ®.J1. Toncroit «Byker 1BeTOB, 6a004Ka W ITHYKa; WN.E. Permun «Ctpeko3ay; 

B.M. Bacuenos «Koep-caMoJIeT. 

Wunoctpaumu K kuuram: WA, Bumnbun «Cectpuna AnéHymxa u Oparen 

HWBanymxkay, «L{apeBHa-niarymkay, «Bacumuca IIpekpacHasny. 

33.3.5. 01 6 go 7 ner. 

Wumoctpanyy, penpoaykuuy kaptus: MU, Jleutan «30510Tast OCEHB, «OceHHuit 

nenb. CoxonpHHKH», «Ctora», «Mapt», «Becna. bonbuias BoAa»; B.M. BacHhenos 

«Anenymxa», «Borateipu», «MBan — napeBud Ha CepoM BOIIKeY, «yenspey; @.A. 

Bacunses «Ilepen noxaem»; B.JL. IToneHos «3omotas ocensy; U.@. Xpyukui «1IBeTH! H 

mnonsy; WM. lumkun, KA. Casuukuit «YTpo B cocHoBoM jecy», MLH. IumkuH 
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«Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. 

Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Де
вочка 

с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимн
ее утро»; 

Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя ве
сна»; 

К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; 

К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И.
 Ершов 

«Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревню>, «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. То
лстой 

«Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок»
. 

33 .4. Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семей
ного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образоват
ельном 

процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических 

явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему мир
у. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процес
с ДОО. 

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулиро
ваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого вн
имания 

к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и послед
ующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационн
ых 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
 детей в 

р v v ф 12 
оссиискои едерации . 

33.4.1. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисов
а, 

А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

В. Дегтярев, 1967. 

12 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «0 защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 

ФОП ДО-03 

215 

«Poxwy; AWM. Kymnmxu «Bepesosas pomay; A.A. Tlnactos «Jletomy, «Cenoxoc»; N.C. 

OctpoyxoB «3oinoras ocetby, 3.E. Cepebpsxoa «3a 3aBTpakom»; B.A. Cepos «JleBouka 

¢ nepcukamm»; A.C. Crenanos «Karanue Ha MacieHuny»; N.D. 'pabaps «3uMHEE yTPO»;: 

O Kyrau «Hakanyne npasaauka»; A.K. CapacoB «I'paun NpuieTenn», «PaHHs BECHAY,; 

K.®. I0on «Maprosckoe comnxuey; K.C. IlerpoB — Boakun «YTpeHHHI HaTIOpMOPT»; 

K_.E. Maxkosckuii «Jletn, 6erymme oT rpo3si», «[lopTpeT feTelt XyI0XKHUKa, N.H. Epmuios 

«Kcenns unTaeT ckasku Kyknam»; M.A. BpyGens «llapena-Jlebenny. 

Wunoctpauun K kuuram: WM.S. Banubun «Mapes MopeBHa», «Ckaska o Hape 

Canrane», «Ckaske o peifake u peiOke»; JLB. BraguMupckuil K KHHTE A.H. Toncroit 

«IIpuxmouenus Bypatuno, uin 30JI0TOH KIIOYHK, E.M.PaueB «TepeM-TepeMOK. 

33.4. TIpuMepHBIit lepedeHb aHMMAIHOHHBIX IPOM3BEICHHH. 

B mepeyeHp BXOISAT aHHMAlMOHHbIC NPOM3BEICHUS [UIi COBMECTHOTO ceMeifHoro 

npocMoTpa, 6ecesl W OBCYXIEHHH, HCIIONB30BAHUA MX DJIEMEHTOB B obpa3oBaTeILHOM 

mpoLecce B KauecTBe HILMOCTPAlMi NPUPOJHBIX, COLMAIBHBIX M ICHXOJNOTMYCCKHX 

ABJCHMHA, HOPM M TIPaBWI KOHCTPYKTHBHOTO  B3auMMOJEHCTBH, TIPOSIBIICHUH 

COIEPeXHBAHMS M B3aHMOIOMOLIM; DACIIMPEHHs 3SMOLHOHANLHOIO OIIbITA pe6G&HKa, 

hOpMHPOBAHKs y HEr0 IMIATHH M LEHHOCTHOTO OTHOIICHHA K OKPYXKAIOLIEMY MHPY. 

[TonHOMETpaXKHEle AHUMALMOHHblE QWIBMBL PEKOMEHAYIOTCS  TOJBKO U 

ceMelHOTO NMpOCMOTpa B He MOTYT OBITh BKIIOYEHBI B obpasoarensHslil npouecc JOO. 

Bpemsi mpocMmoTpa peGEHKOM HE(GPOBOrO W MeJua KOHTEHTa JOJDKHO PEryiHpOBaTRCH 

ponuTeNsIMH  (3aKOHHBIMH TpeJCTABMTEISIMH) M COOTBETCTBOBaTh €r0 BO3PACTHBIM 

BO3MOYXHOCTAM. HeKOTOpBIe aHMMALMOHHBIE [IPOH3BEIEHUs TPeOYIOT 0c000r0 BHUMaHHSA 

K JMOLMOHAJIFHOMY COCTOSHHMIO peb€HKa W He DPEKOMEHIYIOTCS K IIpOCMOTDY 6e3 

o6CyX/IeHHs CO B3POCIBIM IepexuBaHuil peb&Hka. Psn (GUIEMOB COZIEPXAT CEpHUIO 

06pasloB COLMANIBHO HEOJOOpsSeMBIX CLEHApPHEB INOBEACHHS Ha  TPOTKCHHH 

JUTMTEIFHOTO SKPAaHHOTO BPEMEHM, 4TO TpebyeT NpelBapHTEIbHOrO M IOCIEIYyIOWIero 

o0cy)XIeHus ¢ JIEThMH. 

BeiGop LudpOBOro KOHTEHTA, Melna NPOAYKUHMH, B TOM HHCIC aHMMALMOHHBIX 

OHUIBEMOB, JOJKEH OCYIIECTBIATHCS B COOTBETCTBMM C HOpMaMmi, PeryIUpYyIOIUMH 

samuTy JeTeit oT uHQOpPMALMM, NPUYMHSAIOMIEH Bpel 30POBBIO M PasBUTHIO aeTed B 

Poccuiickon (I)enepaunn12. 

33.4.1. Jlns geTeif JOMKOIBHOTO BO3PACTa (C IATH JIET). 

AnumanuonHsii cepuan «Tuma u Toman, crymus «PHKH», pex. A.bopucosa, 

A. Xunxos, O. Mycun, A. baxypun u apyrue, 2015. 

dumem  «[lapoBo3uk M3 PomaiukoBa», CTyIus Coro3mMynbThUIBM, PEX. 

B. Jlertapes, 1967. 

12 ®enepanbhbiii 3akoH oT 29 aexabps 2010 r. Ne 436-03 «O 3amure AeTell oT MHGOPMALNH, TPHUMHAIOLEH BPEa HX 

310pOBbIO ¥ pasBuTHIO» (CoOpaHKe 3aKOHONATENbCTBA Poccuiickoii ®enepauyy, 2011, Ne 1, cT. 48; 2021, Ne 27, cT. 5092). 
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Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзму
льтфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалев
ская, 1970. 

Фильм «Мешок яблою>, студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Д
егтярев. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдо
в, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 
Амальрик, 

1964. 
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарс

кий, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», 

Р. Качанов, 1977. 

студия «Союзмультфильм», режиссер 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм»,
 режиссер 

В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А
. Воробьев, 

2019. 
Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 
Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмул

ьтфильм», 

режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. У фимцев, 197 6-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф. Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 
Амальрик, 

В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчу
к, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев, 1972. 
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dumeM «Kak NBBEHOK W depelnaxa II€Nd IIECHIO», CTYIH: Coro3MyJIbTQUIEM, 

pexuccep U. Kosanesckas, 1974. 

®uneMm «Mama 18 MaMoHTeHKa», cTyausi «Coo3MylbTOUIEM», PEXHUCCEp 

O. Uypkus, 1981. 

dwism «KaTepok», crynus «Coo3MyIbTOUIEM», PEXHUCCEP U. Kosanesckas, 1970. 

®umem  «Memok  s6mok»,  crymus  «CorosMyIbTQUIBM»,  PEKHCCEP 

B. Bopasunosckui, 1974. 

®dueM «Kpomka enot», TO «9kpan», pexxuccep O. Yypkun, 1974. 

dunem «akuit yTeHok», cTyaus «Cor3MyIbTOUIBMY», PEXHUCCED B. Jlertspes. 

®Oumem  «KoreHok 1o wumenu I'aBy, crymus ColO3MyJIBTQUIBM, PEKUCCEP 

JI. ATamaHOB. 

duneM «Mayram», cTyaust «Coro3MyIbTOUIEM, PEXHCCEP P. JlaBsinos, 1971. 

®dupM «Kot Jleomnonsay, cryaus « JKpaHy», pexuccep A. Pe3HHKOB, 1975 — 1987. 

Oumem  «Puxku-Tuxku-Tai», cryaus  «CoOrO3MynbTOUIBMY»,  PEXUCCEp 

A. Cuexxxo-brnouxo#, 1965. 

OuieM  «JJioiiMoBoukay, cTyaus «Coro3MynbQUIEM», pexuccep JI. AMmanbpHK, 

1964. 

dwism «[I1acTrnuHOBas BopoHa», TO «JKkpan», pexuccep A. Tarapckuii, 1981. 

dunmem  «Kanukynsl bBoHudauws», CTyaus «Co103MyIBTOHIBM», DPEXHCCEp 

®. Xurpyk, 1965. 

dunem  «IlocnegHUHA JENECTOK», crynus  «Coro3MynbTQHIBMY, PeXHCCEp 

P. Kauanos, 1977. 

OuieM «YMKay ¥ «YMKa HIET Apyra», cTyaus «Coro3MyIbTOUIBEMY, PEXUCCEP 

B. ITomos, B. Ilekaps, 1969, 1970. 

dwisM «YMKa Ha &nke», cTyaus «Coro3MyNbTOUIBEMY, PEKHUCCEP A. BopobxeB, 

2019. 

®dwism «Cnankas ckaska», cTyausi Coro3MyInbTOUIBM, PEXHCCEP B. Jlertspes, 

1970. 

Iiukn ¢unsMoB «Yebypaiuka ¥ KPOKOIHI TCena», cryaus «CoO03MyIBTQHUIBMY, 

pesxuccep P. Kauanos, 1969-1983. 

Ifukn ¢unsMoB «38 momyraes», CTyAWS «Co103MyNETOMIBM», PEXUCCED 

.V ¢umues, 1976-91. 

Iuxkn ¢wiMoB  «BunHM-IIyx», CTyaus «Cor03MyIbTOHIBM»,  PEXUCCED 

®. Xutpyk, 1969 — 1972. 

duneMm «Cepas meHKa», CTyIHs «C0}03MyJILT(1)nJILM» pexuccep JI. AManbpHK, 

B. ITonkoBHUKOB, 1948. 

duteM «30iymkay, cTyaus «Coo3MyIbTOUIEM, peXHUCccep U. Axcenuyk, 1979. 

Ouwism  «Hosorommas  ckaska», crymust  «Com3MynbTOHIEM»,  PEXHCCep 

B. Jlertapes, 1972. 
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Фильм «Серебряное копытце», студия 

Г. Со кольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия 

Б. Степанцев, 1973. 

Союзмультфильм, режиссер 

«Союзмультфильм», режиссер 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО
 Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

33.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсою>, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм»,
 режиссеры 

В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов
, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудск
ая, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм»,
 режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1975. 
Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер

 Р. Зельма, 

1979. 
Фильм «Верните Рексю>, студия «Союзмультфильм», режиссер В

. Пекарь, 

В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 
Норштейн, 

1979. 
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» 

(2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2015. 
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®dunpM  «CepeOpsiHOE  KOMBITLEY, CTyAHA Coro3MynbTOUIBM, PEKHCCED 

I'. Coxonbckuii, 1977. 

OueM «lIlenKyHUHK», cryqua  «Coro3MynbTQHIBMY, — PEXHCCEP 

b. Crenanues,1973. 

dunpm «I'ycu-nebenn», CTyaus CorosmynstduibM, pexuccepsr W. ViBaHos- 

Bano, A. Cuexxo-bouikas, 1949. ‘ 

Ifuxn ¢unsmoB «IIpukmodenne HesHaliku U €ro apyseii», crymusi «TO DOxpany, 

peXHccep KOJIEKTUB aBTOPOB, 1971-1973. 

33.4.2. Jlna meteii cTapIuero JOIIKOJBEHOIO BO3pacTa (6-7 net). 

®uwism  «Mameim  # Kapncon», cryaus «CorosMyIsTQUIBMY», PEXUCCEP 

b. Cremnanues, 1969. 

duwipM «JIAryika-myTelecTBEHHULAY, CTyIus «Co103MyIbTOUIBEMY», PEKUCCEPHI 

B. Korenoukus, A. Tpycos, 1965. 

®uneM «Bapexkay, cryaus «Coro3MyIbTQHIBM, PEKUCCEP P. Kauanos, 1967. 

®duwisM «decTHOE CIIOBOY, cTyaus «DKpaHy, pexuccep M. Hosorpynackasd, 1978. 

dunsM «BoBKa B TPHIAECBATOM 11apCTBe», CTyIHUS «Co103MyIBTOHIBMY, PEXHUCCEP 

b. Ctenanues, 1965. 

dumeM  «3aKONIOBAHHEI Malpuuk», cTyaus «Coro3MyIbTQHIBMY, PEXUCCEP 

A. Caexxo-Brotkas, B.ITonkosHuKkoB, 1955. 

®unsM  «3010Tas  aTmwionay, cryams  «Coro3MylbTGHUIBMY», — PEXHCCEp 

JI. Atamanos, 1954. 

®dunsM  «BpeMeHCKUE MY3BIKAHTBDY, CTyIHs «Cor03MyIbTOUIBMY», DPEXUCCEDP 

U. Kosanesckas, 1969. 

- ®unpM  «/IBeHamuaTe MeECALEB), CTYIHUA «Co03MyIsTOUIBM»,  PEXKUCCEDP 

W. sanos-Bano, M. botos, 1956. 

®OunpM «ExUK B TyMaHe», cTyaus «Colo3My bTQUIBEMY», PEXUCCED 10. Hopureiin, 

1975. 

®dunsM «JleBouka U aenbOUE», CTYAUL «Coro3MyneTouIEMY, pexuccep P. 3ensMma, 

1979. 

®uneM «Beprute Pekca», crymus «Coo3MyIbTOHIEMY, PEXHCCEP B. Ilexaps, 

B. ITomos. 1975. 

dunsm «Ckaska ckazok», cryaus «Cowo3MynsTdunsmy», pexuccep FO. HopiureiiH, 

1979. 

®unsm  Cepuan  «IIpocTokBammHo» 1 «BosBpamenne B TIpocTOKBALIMHOY 

(2 ce3oHa), cTyAUA «COIO3M}’J'IBT¢)HJ‘IBM», pEeXHCCephl: KOJJIEKTHB aBTOPOB, 2018. 

Cepuan «CMemapukw», CTyAHH «Iletepbypr», «MacTepdunpm», KOJLIEKTHUB 

aBTOpOB, 2004. 

Cepuan «MalblIapuKwy), CTYAHH «ITetepbypr», «MacTepduism», KOJIEKTHB 

aBTOpOB, 2015. 
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Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин
, 

1969. 
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 

2010. 
Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 

Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рикю>, режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рикю>, режиссёры: Р. Соколов, 

А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки»
, 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер 

С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» 

(6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бембю>, студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», 

«GhiЬli», режиссер Х. Миядзаки,1988. 

студия 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«GhiЬli», режиссер Х. Миядзаки, 2008. 

34. Кадровые условия реализации Федеральной программы. 

34.1. Реализация Федеральной программы обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых должно 

соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников орган
изаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 
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Cepuan «Jlomosenok Kyss», crymusi TO «Okpan», pexuccep A. 3sa6muKoBa, 

2000 —2002. 

Cepuan «Hy, nmoromu!», ctymus «CoroamynsTdunsm», pexuccep B. KoreHoukuH, 

1969. 

Cepuan «Pukcuxn» (4 ce30Ha), KOMIAHHUs «AIPOIIIAHY, PeXuccep B. begowmsuiy, 

2010. 

Cepuan «Opamxesast koposa» (1 ce30H), cTyaus Coro3mynsTHUIBM, pEXUCCEP 

E. EpHoga. 

Cepuan «MoHcHKH» (2 ce30Ha), CTyaust «PuKu», pexuccep A. BaxypuH. 

Cepuan «Cwmemapuku. [TMH-KOJI», cryams «Pukmy, pexuccépsl: P. Cokoros, 

A. TopOyHoB, [I. CyneiiMaHOB 1 ApYTHE. 

Cepuan «3ebpa B KieTouky» (1 ce3oH), cTymus «Cor03MyJIETOUIBM», PEKUCCEDP 

A. Anexcees, A. Bopucosa, M. Kynukos, A. 3onotapesa, 2020. 

33.4.3. Jlns feteii crapiuero JOIIKOILHOrO Bo3pacTa (7- 8 ner). 

[TonHOMETpaXHbIH aHMMalMOHHEIH GuisM «CHeXHas KOpONeBay, CTyIHs 

«Coro3mynpThuIEMy», pexucceép JI. Atamanos, 1957. 

[ToTHOMETPAXHBI aHUMAIMOHHBINA GuibM «AJNEHBKMH LBETOYEK», CTyIus 

«Coro3mysThuIEM», pexuccep JI. Aramanos, 1952. 

[ToNHOMETPaKHBIA aHMMALMOHHBIH ¢GuiasM «Ckaska O Uape Canraney, CTyIus 

«Coro3mynsTomIEMY, pexuccep Y. Vipanos-BaHo, JI. Munbuum, 1984. 

TTonHOMeTpaXHEIA aHUMALMOHHEI ¢uibM «bernka u Crpenka. 3Bé3aHbIe COOAKMY, 

KuHOCTYIHs «LIeHTp HaUMOHANTBHOrO GUIEMa»y U 000 «lIH®-AHuMa, pexuccep 

C. Vinaxos, Y. EBnannuxosa, 2010. " 

[10NTHOMETpaXHbIH AHUMALMOHHBIH (uibM «CyBOpOB: BENMKOS MyTCIIECTBHEY 

(6+), cTyaus «CorozmysTmIEM», pexuccep b. HepTkos, 2022. 

[ToMHOMETPXHEIM AHUMALMOHHBIA  QHIBM «beMbm», ctymus Walt Disney, 

pexuccep J. Xoua, 1942. 

TTo/THOMETPaXHBIM aHUMAIMOHHBIA GuisM «Kopoib JleBy», crymus Walt Disney, 

pexuccep P. Aiepc, 1994, CLLIA. 

TTonHOMeTpaXHbIA aHUMalMOHHBIH ¢uneM «Moit  cocen Toropoy»,  CTyaus 

«Ghibliy, pexuccep X. Musnzaku,1988. 

TTonHOMeTpaXKHbI aHMMauuOHHBIH (umeM «PpiOka IloHbo HayTece», CTyIHA 

«Ghibliy, pexuccep X. Mussaxy, 2008. 

34, Kamposble ycioBus peanusanuu OenepanbHoi NPOrpaMMEL. 

34.1. Peanu3zanus denepanpHOM IIPOrpaMMBel obecrnednBaeTcs 

KBaTM(GHUIUPOBAHHBIMU II€aroraMy, HaWMEHOBaHHE IOJDKHOCTEM KOTOPBIX JOJDKHO 

COOTBETCTBOBATh HOMEHKJIATYPE JODKHOCTE! [e1arornieckKux pabOTHUKOB OpraHU3alMH, 

OCYIIECTBJISIOIMX 00pa3oBaTebHYIO JEATENBHOCTb, JIOJDKHOCTEH  PyKOBOJIMUTENEH 

o6pa3oBaTeNbHBIX ~OpraHM3allMH, yYTBEPXKAEHHOW MOCTAHOBICHUEM IlpaBUTEIBECTBA 
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Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

34.2. Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Федеральной программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в
 дошкольной 

группе. 

34.3. Образовательная организация вправе применять сетевые формы 

реализации Федеральной программы или отдельных её компоненто
в, в связи с чем 

может быть задействован кадровый состав других организаций, уч
аствующих в 

сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 

указанным выше требованиям. 

34.4. Реализация образовательной программы ДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно

хозяйственными работниками образовательной организации, а такж
е медицинскими 

и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляе
т прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
 распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию
 методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и сове
ршать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

34.5. В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна 

создать условия для профессионального развития педагогических 
и руководящих 

кадров, в том числе реализации права педа
гогов на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за с
чет средств ДОО 

и/или учредителя. 

3 5. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

3 5 .1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиям
и, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

35.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований 

СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей 

участников образовательных отношений. 

35.3. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игро
вая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонент
а, а также их роль в 
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Poccuiickoit ®egepamuu ot 21 despans 2022 r. Ne 225 (CobpaHue 3aKOHOJATENIBCTBA 

Poccuiickoit ®eaepauny, 2022, Ne 9, c1. 1341). 

34.2. HeoOXOAMMBIM  YCJIOBHEM  SIBIIIETCS  HENPEPhIBHOE  COIPOBOX/ICHHE 

demepanpHOii  NPOTPaMMBl  MeJAarorM4eCKUMu U y4eOHO-BCIIOMOTraTeIbHBIMH 

paGOTHMKAMH B TEYeHHMe BCEr0 BpEMEHH €€ peanusallui B JJOO wiu B JOWKOJILHOH 

rpyIIe. 

34.3. O6pasoBaTeibHasi OpPraHM3aUWs BIpaBe TPUMEHATh CETEBBIC ¢GbOpMBI 

peanuzauuu degepanbHON IPOrPaMMEI WM OTAEIBHBIX eé KOMIIOHEHTOB, B CBSI3H C YeM 

MOJKeT GBITh 3a/efiCTBOBAH KaJpOBBIM COCTAaB JPYrMX OpraHM3alMi, y4acTBYIOUUX B 

CeTeBOM B3aMMOJEHCTBMM C OpraHu3aluelf, KBanuQuKalus KOTOpPOro OTBeHaeT 

yKa3aHHBIM BbIIIEe TPeOOBAHHAM. 

344, Peanuzauuss  obpasopatensHOit  mporpammbl  J10 obecrnednBaeTcs 

PYKOBOISAIUMMM, II€JarorH4ecKuMH, yue6HO-BCIIOMOTATEIBHBIMY,  aAMUHUCTPATHBHO- 

X03CTBEHHBIMU pabOTHUKaMH 00pa30BaTebHOM OpraHu3alky, & TAKKe MEJUIMHCKUMH 

¥ UHBIMM paGOTHMKaMH, BBIIONHSIOUIMMH  BCIOMOTaTe/IbHbIC dyukmuu.  JJOO 

CaMOCTOSITEIFHO YCTaHABIMBAET INTAaTHOE paclucaHue, OCYIECTBIICT IIpueM Ha paboty 

pabGOTHHKOB, 3aK/IIOYEHHE C HIMH M PaCTOPXEHUE TPYAOBLIX JO0roBOPOB, pacrpeeneHue 

JO/DKHOCTHBIX OGA3aHHOCTel, CO3JaHUE yCIOBHH M OPraHU3alMio METOAMHECKOro M 

[ICHXOJIOTMYECKOr0 CONPOBOMKIEHHUSA I1earoros. PyKkoBOAMTENh OpraHH3allid BIIPABE 

3aKJII0YATh JOTOBOPA IPaXIaHCKO-IPABOBOrO XapakTepa U COBEpIIATh UHbIE JeicTBHUS B 

paMKax CBOHMX IOTHOMOYHUHL. 

34.5. B nensix s¢odexTuHOl peannsanuy DegepanbHON NPOrpaMMbl OO pomxHa 

CO3JaTb YCIOBHS IS NPOGECCHOHANBHOTO PasBUTHS MENArOrMYecKuX M pyKOBOAALIMX 

KaJpoB, B TOM YMCIE peaju3alyy IpaBa NEJaroroB Ha IIOJyHCHUE JOIIOJTHUTETBHOTO 

npod)ecCHOHANBHOrO 06pa3oBaHHUs HE PEXE OJHOrO pasa B TPH roja 3a cHet cpencts JJOO 

U/UIIH YUpeIUTES. 

35. [TpuMepHBIH PEXUM U PacIOPSIOK AHA B IOIIKOIBHBIX IPYIITax. 

35.1. PexxuM mHS NpedyCMarpuBaeT pallMOHAIBHOE YCpelOBaHHe OTPE3KOB CHA M 

6OAPCTBOBAHUS B COOTBETCTBHH C (M3MOJOTHIECKUMHU 000CHOBaHUAMH, 00€CIIeUnBaeT 

XOpolllee CaMOYYBCTBHE M aKTHBHOCT peGéHKa, NpeAyNpexXaaeT YTOMJIAEMOCTh U 

niepeBo30YXKICHHE. 

35.2.PexxuM M pacmopsaoK JHS YCTaHABIMBAKOTCA C yuétoM TpeOoBaHMi 

CaulluH 1.2.3685-21, ycnoBuil peanu3anyvy [POrpamMMbl JI0OO, mnotpe6bHOCTEH 

Y4aCTHHKOB 0Gpa3’oBaTeTbHBIX OTHOIICHHH. 

35.3. OcHOBHBIMH KoMIoHeHTamu pexuma B JIOO sBistoTcs: COH, npe6GbIBaHNE HA 

OTKpHITOM BO3IyXe (IPOryJiKa), oGpa3oBaTe/ibHas AesATEILHOCTE, HIPOBad IEATENHOCTD ¥ 

OTHBIX O COOCTBEHHOMY BBIOOPY (caMoCTOsITE/IbHAS IeSTeNbHOCTh), IPUEM IIHINH, 

nuuHas rurveda. ComepxaHue U JTUTENFHOCTh KaXI0ro KOMIIOHEHTa, a TaKke UX PoJb B 
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определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобрета
я новые 

характерные черты и особенности. 

35.4. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 

у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система усло
вных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться м
ежду 

теми или иными видами деятельности, своевременн
о подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима от
рицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, н
аоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и с
пят 

беспокойно. 

35.5. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведен
ием его на 

свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедн
евно. 

35.6. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обе
спечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

3 5. 7. При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 
работы 

с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную 

активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется
 таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержани
ю виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

35.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 

и сп 2.4.3648-20. 

35.9. Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии ус
ловий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать
 также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпоч
тения, 

характер, темп деятельности и так далее). 
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OnpejieieHHble BO3PACTHBIE MEPHOABI 3aKOHOMEPHO H3MEHSIOTCH, npuodpeTas HOBBHIE 

XapaKTePHBIE YePTHI M 0COOEHHOCTH. 

35.4. letn, cobrofaiolnye pexxuM JHs, Ooee ypaBHOBEIIEHE! 1 paboTocroco6HEI, 

y HUX MOCTeTIeHHO BBIPabaThIBAIOTCA ONpEJE/CHHbIE OUOPUTMBI, CHCTEMA YCJIOBHBIX 

pedeKcoB, 4TO OMOraeT OpraHu3My peG€HKa QU3MOIOTUYECKH MEPEKIOHATEC MEXNILY 

TeMH WA WHBIMH BHIAMH JESATEIbHOCTH, CBOEBPEMEHHO IOATOTaBIMBATECHA K KXIOMY 

JTaIly: IpUeMy THIIH, IPOryIKe, 3aHATHSM, OTABIXY. Hapymienue pexuMa oTpUiaTesbHO 

CKa3BIBaeTCs Ha HEPBHOW CHCTeMe JeTed: OHH CTAHOBATCSA BJIBIMU HIIH, HaobopoT, 

BO36YX/ICHHBIMH, HaYHHAIOT KANpH3HUYATh, TEPSIOT ANIETHT, IUIOXO 3aChINAIOT M CIAT 

0ecroKOMHO. 

35.5. [IpuydaTh JeTeil BHITONHATH PEXHM JHs HEOOXOIMMO C PHHEIr0 BO3pACTa, 

KOrJa Jierde BCero BhIpabarhiBaeTCs NPHBBIUKA K OPraHM30BaHHOCTH M TIOPANKY, 

aKTHBHOM NeSTEeNbHOCTH U IPABHIBHOMY OTABIXY C MaKCHMAJIBHBIM MPOBECHAEM €I'0 Ha 

cBexeM Bo3ayxe. Jlenath 3To He06X0IMMO MOCTENEHHO, NIOCNIEA0BATEIBHO U E3KETHEBHO. 

35.6. PexxuM [OHS [OODKEH OBITh THOKMM, OJHAKO HEM3MEHHBIMH JIOJDKHEI 

OCTaBaThCi BpeMs NpHeMa NMINM, MHTEPBAIBl MEXIy NpHeMamu IHIIH, obecrieueHre 

HeOoOXOIMMOM IJIUTENbHOCTH CYTOYHOrO CHa, BpeMs OTXOJa KO CHY; IPOBEICHHC 

eXXeJHEBHOM MpOTYJIKH. 

35.7.TIpn oOpraHM3alM{ peXuMa cielyeT IpelyCMaTpuBaTh ONTHUMAJILHOE 

yepel0BaHAE CAMOCTOATENBHOM JETCKOM JEATEILHOCTA ¥ OPraHU30BaHHBIX ¢dopM paboTel 

C JEeTbMH, KOJUIEKTHBHBIX H WHIMBALYATbHEIX HTP, MOCTATOUHYIO JBHIaTENbHYIO 

aKTMBHOCTh pebEHKAa B TedeHHe JHs, oOOecredMBaTh COYETAHUC YMCTBEHHOH H 

dusmueckoll Harpysku. Bpems o6pasoBaTenhHON JEATENBHOCTH OpraHU3yeTCs TaKhM 

o6pa3oM, uTo6b BHauale MPOBOAMJIMCH Haubonee HaCBHIUEHHBIE 110 COLCPXAHMIO BHIEI 

eSTENBHOCTH, CBS3aHHBIE C YMCTBEHHOH aKTMBHOCTBIO JeTed, MaKkCHMaJIbHON HX 

IPOM3BONBHOCTBIO, @ 3aTeM TBOPYECKHE BHIBI JESTENBHOCTH B HEPENOBAHHA € 

My3bIKAJIBHOH 1 QU3MUECKO# aKTHBHOCTBIO. 

35.8. TIpoOKMTENLHOCT JTHEBHON CyMMAapHOH o0pa3oBaTebHOM Harpy3ku Ui 

eTeli JIOMKOJIBHOTO BO3PacTa, YCIOBHMS OpTaHM3anMM 00pa30BaTENbHOrO Ipolecca 

JIOJDKHEI COOTBETCTBOBATh TpPEOOBaHUAM, IpelyCMOTPEHHBIM CanlluH 1.2.3685-21 

n CIT2.4.3648-20. 

35.9. PexuM AHS CTPOUTCS C YUETOM CE30HHBIX H3MEHEHUH. B tembiit nepuo roaa 

yBEJIMYMBAETCS €XEIHEBHAs JUIMTEIBHOCTD npeObiBanus JeTedl Ha CBEXeM BO3IyXe, 

o6pa3oBaTesibHasi JEATEJbHOCTh HEPEHOCHTCS Ha MpOTyIKy (Ip¥ HaIHYMH YCIOBHM). 

Comnaco CaulluH 1.2.3685-21 npu TeMmeparype BO3AyXa HIDKE MHHYC 15 °C 

M cKOpocTH Berpa Gosee 7 M/C NPOJODKMTENBHOCTH MPOTYJIKH VA aeteit mo 7 Jjer 

COKpAIIAIOT. IIpy OCYNIECTBIEHHH PEXUMHBIX MOMEHTOB HeoOXOIMMO YUUTHIBATh TAKXKe 

WHIMBHAyanbHEe 0COOEHHOCTH peGEHKa (IVTMTENBHOCTD CHA, BKYCOBBIC HPEATIOITCHHA, 

XapakTep, TeMIl AesTeNbHOCTH U TaK Janee). 
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35.10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

35.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, 

режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении реж
има дня. 

35.12. Требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для от 1,5 до 3 лет 10 минут 

детей дошкольного возраста, не от 3 до 4 лет 15 минут 

более от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной от 1,5 до 3 лет 20 минут 

суммарной образовательной от 3 до 4 лет 30 минут 

нагрузки для детей дошкольного от 4 до 5 лет 40 минут 

возраста, не более от 5 до 6 лет 50 минут или 7 5 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов все возрасты 10 минут 

между занятиями, не менее 

Перерыв во время занятий для все возрасты 2-х минут 

гимнастики, не менее 
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35.10. Pex¥M TIMTaHHMs 3aBHCHT OT ANUTeNsHOCTH mpeObiBaHus fgetedt B OO u 

perynupyercs CanlTuH 2.3/2.4.3590-20. 

35.11. Cornacao CanlIuH 1.2.3685-21 JIOO MoxeT KOPPEKTHPOBATh PEXHM AHS B 

3aBMCHMOCTH OT THIIa OPTaHM3allMM, H BUIa peaanu3yeMbIX o0pa3oBaTelbHBIX MPOrPaMM, 

cesona roga. Hinke mpuBeieHEl TpeOOBAHUS K OpraHU3aluK 00pa3oBaTeIbHOIO IpoLecca, 

peXHMY ITUTaHHUs, KOTOPBIMHU CIIelyeT PyKOBOICTBOBATHCS IIPH H3MEHEHUH PeXUMa JIHA. 

35.12. TpeGoBaHus M IOKa3aTeNM OpraHM3alud 0Opa3oBaTebHOro Impouecca u 

pexuMa JIH. 

IToka3arens Bospact Hopmatus 

Tpe6oBanus K opraHu3alMu 00pa3oBaTeIbHOTO IIpoLecca 

Hayato 3aHATHI HEe paHee BCE BO3PaCThI 8.00 

OxoHyaHHe 3aHATHH, HE NT03][HEE BCE BO3PaCTEI 17.00 

ITpoaoKUTETILHOCTD 3AHATHS AT ot 1,5 no 3 ner 10 MuHyT 

JeTel TOIIKOJIBHOTO BO3pacTa, He ot 3 o 4 net 15 MunyT 

Oonee ot 4 o 5 net 20 MUHYT 

ot 5 o 6 et 25 MUHYT 

ot 6 1o 7 net 30 MuHYyT 

ITpOHODKUTENBHOCTD THEBHOM ot 1,5 o 3 ner 20 MHHYT 

cyMMapHoii 06pa3zoBaTeIbHON ot 3 1o 4 net 30 MUHYT 

Harpy3KH Jyisi AETeH JOLIKOJIbHOTO oT 4 1o 5 net 40 MUHYT 

BO3pacTa, He Goree otT 5 10 6 net 50 MHHYT UIH 75 MHHYT 

TIpH OpraHu3anuy | 

3aHATHS [IOCTIE JTHEBHOTO 

CHa 

ot 6 10 7 net 90 MUHYT 

ITpoJ0KUTETBHOCTE IIEPEPHIBOB BCE BO3PACTEHI 10 MuHYT 

MEX]1y 3aHATHIMH, HE MEHEe 

ITepepsiB BO BpeMs 3aHATHH 1A BCE BO3pACTHI 2-X MUHYT 

I'MMHACTHKH, HE MEHEe 
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Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 1-3 года 12 часов 

не менее 
4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 1-3 года 3 часа 

не менее 
4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не для детей до 7 лет 3 часа в день 

менее 

Суммарный объем двигательной все возрасты 1 час в день 

активности, не менее 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, до 7 лет 10 минут 

продолжительность, не менее 

3 5 .13. Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирован
ия 

организации и режима обучения. 

Вид Продолжительность, Количество обязательных приемов пищи 

организации либо время 

нахождения ребёнка 

в организации 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 

организации, 
определяются фактическим временем 

организации 
нахождения в организации) 

ПО уходу И 8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин 
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Tlokazarenu Opranv3almu pexuMa NHA 

T1poOmKUTENBHOCTS HOYHOTO CHA 1-3 roga 12 yacoB 

He MeHee 4-7 net 11 gacoB 

TTpoaoIXUTENBHOCT IHEBHOTO CHa, 1-3 rona 3 qaca 

HE MeHee 4-7 net 2,5 gyaca 

TTpo/I0IKUTETBHOCTD IPOTYJIOK, HE | JUIA neteit 1o 7 jetT 3 yaca B JIcHb 

MeHee 

CyMMapHbIH 065eM JIBUraTENBHOM BCE BO3PACTEI | uac B IeHb 

aKTUBHOCTH, HE MEHEE 

VTpeHHUH IOIbEM, He paHee BCE BO3PACTEHI 7 1 00 MUHYT 

VTpeHnss 3apsaaka, 1o 7 ner 10 MuHYT 

IPOJOJDKUTENBHOCTD, HE MEHEES 

35.13. Konu4uecTBO IIPUEMOB ITUIIM B 3aBUCHMOCTH OT peXHMa (GyHKIHOHUPOBAHHUA 

OpraHH3alMy U PexuMa O0yYeHHUS. 

B OpraHu3aluu 

Bun TIponokutenbHocTs, | KomriecTBo 00s13aTeIbHBIX TPUEMOB ALK 

OpraHUu3aluH 160 BpeMs 

HaxoxIeHus peOEHKa 

JlouKonbHbIE J0 5 4acoB 2 mpreMa NUIIHM (IIpUeMbl THLIHA 

OpraHu3aluH, onpeaeNstoTcs PaKTHIECKUM BpEMEHEM 

OpraHu3aluH HAXOXK/ICHHS B OPTaHU3aLIMH) 

110 YX0ay U " 
yxony 8-10 uacos 3aBTpaK, BTOPOii 3aBTPaK, 00e]l U MOJIHUK 

[IPUCMOTPY 

11-12 gacoB 3aBTpaK, BTOPO#i 3aBTpaK, 00ell, MOIIHUK 1 

YXKHUH 

KpyTJIOCY TOYHO 3aBTpaK, BTOPO#i 3aBTpaK, 00e/, NONIHHK, 

Y)KHH, BTOPO# yXHUH 
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35.13.1. ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго 

завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность осно
вного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отде
льного полдника, 

так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужи
на и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

35.13.2. В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для 

групп, функционирующих полный день (12-часов) и кратков
ременного пребывания 

детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом 

СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина). 

35.14. Режим сна, бодрствования и кормления детей от О до 1 года. 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

Возраст 
количество интервал длительность количество длительность 

час. час. периодов час. 

1-3 мес. 7 3 1-1 5 
' 

4 1 5-2 
' 

3-6 мес. 6 3,5 1 5-2 
' 

3-4 1 5-2 
' 

6-9 мес. 5 4 2-2 5 
' 

3 1 5-2 
' 

9-12 мес. 4-5 4-4 5 
' 

2 5-3 
' 

2 2-2 5 
' 

35.15. Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет. 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 7.00-8.30 7.00-8.30 
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35.13.1. JOO MOXeT caMOCTOSTENbHO NPUHMMATh PEIIEHHE O HaIMiMd BTOPOTO 

3aBTPaKa W Y)XHHA, PyKOBOACTBYSCH IIyHKTaMHU 8.1.2.1 u 8.1.2.2 CanlluH 2.3/2.4.3590-20: 

IIpH OTCYTCTBHH BTOPOTO 3aBTPaKa KaJOPHHHOCTH OCHOBHOTO 3aBTpaka IOJKHA 

6BITH yBedueHa Ha 5% COOTBETCTBEHHO. 

npy 12-uacoBoM NpeGHIBAHAHN BO3MOXHA OPraHM3alys Kak OTACNBHOTO MONIHNKE, 

TaKk ¥ «yIUIOTHEHHOTO» IOJIIHHKA C BKIIOYECHHUEM 6IIO yXHMHA M C pacmpelesieHHeM 

KaJOPUITHOCTH CyTOYHOro pammona 30%. 

35.13.2. B ®enepansHoil IporpaMMe MPHBOIATCS NPUMEPHBIE PEXMMBI IHA VLA 

rpyI, GYHKIHOHUPYIOIKX [ONHBIH JeHb (12-4acoB) U KPaTKOBPEMEHHOTO IPEOBIBAHMS 

neTeii B 0Opa3oBaTeNbHOM OpraHusauyvy (10 5 u4acoB), COCTaBICHHBIE C YYETOM 

CanlluH 1.2.3685-21 u roKa3aTeneil opraHmsanuu 0Opa3oBaTENBHOIO Ipomecca. 

B pacnopsake yuTeHbl TpeGOBaHHS K IJIMTENBHOCTH DEXUMHBIX npoueccoB (CHa, 

06pa3oBaTeIbHON  IeATeNbHOCTH, TPOTyJIKH), KOJNMYECTBY, BPEMEHH NPOBEACHUT U 

JUTHTELHOCTH 00s3aTeNBbHBIX [PUEMOB MHINM (3aBTpaka, BTOPOro 3aBTpaka, obena, 

TIOJIAHUKA, YXKUHA). 

35.14. PexxuM cHa, GOAPCTBOBAHHS ¥ KopMiIeHHs aeteld ot 0 o 1 roza. 

Kopmiienue BoapcTeoBanue JIHeBHOW COH 

Bospact 
KOJIMYECTBO | MHTEpBAk | JUIUTENBHOCTH | KOJHYECTBO | JUIMTEIHHOCTD 

yac. gac. NepUOZIOB qac. 

1-3 mec. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 Mmec. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 mec. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 mec. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

35.15. IlpuMepHBIH PEXKUM JHA B IPYIIe geteit oT 1 roxa o 2 JeT. 

CopepxaHue Bpems 

1 ron-1,5 roga 1,5 mer-2 rona 

XosogueIi Iepruo rojaa 

ITpueMm neTeil, OCMOTP, UIPBI, YTPEHHSA 7.00-8.30 7.00-8.30 

@011 J10 - 03 
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гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, 9.00-9.30 9.00-9.30 

предметная деятельность и другое) 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 -

Постепенный подъем, оздоровительные и 12.00-12.30 -
гигиенические процедуры 

Занятия в игровой форме по подгруппам, - 9.30-9.40 

активное бодрствование детей (игры, 9.50-10.00 

предметная деятельность и другое) 

Второй завтрак13 
увеличивается 10.30-11.00 

калорийность 

основного 

завтрака 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к. обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, 13.00-14.30 -
предметная деятельность и другое) 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 -

13.20-13.30 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 -
14.10-14.20 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 -

Подготовка ко сну, сон, постепенный - 12.30-15 .30 

подъем 

13 Пункт 8.1.2.1СанПиН2.3/2.4.3590-20. 
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I'MMHaCTHKa 

TToAroTosKa K 3aBTpaKy, 3aBTpaK 8.30-9.00 8.30-9.00 

AxTHBHOe 60ApCTBOBaHUE JieTell (UIpEl, 9.00-9.30 9.00-9.30 

IpeAMETHAS AeATeNbHOCTD U APYroe) 

IToaroroBka Ko CHY, IepBbIi COH 9.30-12.00 - 

ITocTeneHHpli NOABEM, O3/IOPOBUTENILHEIE U 12.00-12.30 - 

TMrHeHUYecKre IpoLeaAyphl 

3aHATHA B UTPOBOH (OpMe 110 IOATPYyIIIaM, - 9.30-9.40 

aKTMBHOE 0OApCTBOBaHUE JieTeil (MIpBl, 9.50-10.00 

NpeaMETHas IEATETbHOCTD U JPYTOE) 

BTopoii 3aBTpaK YBEJINIUBACTCS 10.30-11.00 

KaJIOpPUMHOCTH 

OCHOBHOTO 

3aBTpaKa 

TToaroToBKa K MpOryJiKe, IPOryJKa - 10.00-11.30 

TToAroToBKa K obeny, oben 12.30-13.00 11.30-12.30 

AxTuBHOE 60JpCTBOBAaHHUE AeTeil (UIpH, 13.00-14.30 - 

TIpeIMETHAS JeATeTbHOCTh U IPYToe) 

3ansatue 1 (B urpoBoit Gpopme 1o MOArpynnam) 13.00-13.10 - 

13.20-13.30 

3ansarue 2 (B UrpoBoii GopMe [0 TIOATPYNNam) 13.50-14.00 - 

14.10-14.20 

IToaroToBKa KO CHy, BTOPOH COH 14.30-16.00 - 

[ToArOTOBKA KO CHY, COH, IIOCTENIEHHEIH - 12.30-15.30 

IIoABEM 

3 [ynkr 8.1.2.1 CanlTuH 2.3/2.4.3590-20. 
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Постепенный подъем, оздоровительные и 16.00-16.30 -

гигиенические процедуры, полдник 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, - 16.00-17.00 

предметная деятельность и другое) 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.1 о 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30-18.30 17 .00-18.30 

возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными 19.00-20.00 

представителями) 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 7.00-8.30 7.00-8.30 

гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 9.00-10.00 9.00-11.30 

возвращение с прогулки 

Занятия в игровой форме по подгруппам, - 9.10-9.20 

активное бодрствование детей (игры, 9.30-9.40 

предметная деятельность и другое) 

в ~ 14 
торои завтрак увеличивается 10.30-11.00 

калорийность 

основного 

завтрака 

Подготовка ко сну, первый сон, 10.00-12.30 -
постепенный подъем, оздоровительные и 

14 Пункт 8.1.2.1СанПиН2.3/2.4.3590-20. 
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MMOCTENEHHBIN OABEM, 0310POBUTCIIBHBIC U 

[TocTeneHH bl IOABEEM, 03JJOPOBUTENLHBIC H 16.00-16.30 - 

TUTMEHHY€ECKHE TPOLEeIYy B, OJIIHAK 

ITonaHuK - 15.30-16.00 

AxTHBHOE 60ApCTBOBaHUE JeTel (MIPEI, - 16.00-17.00 

IIpeMETHas JEATENBHOCTD H JPYTOe) 

3aHATHSA B UIpOBO# GopMe 110 NoArpymnmam - 16.00-16.10 

16.20-16.30 

[ToaroroBka K MporyJike, Iporyika, 16.30-18.30 17.00-18.30 

BO3BpAllleHUE C POTYJIKH 

IToAroToBKa K Y)XHMHY, Y)KHH 18.30 18.30 

Yxon neteit 1oMOR go 19.00 go 19.00 

[Iporynka ¢ poauTeIIMHM (3aKOHHBIMH 19.00-20.00 

IIPEICTABUTEIISAMH ) | 

Temnsii nepuoxn roaa 

IpueM gereil, OCMOTp, UIDEI, YTPEHHSS 7.00-8.30 7.00-8.30 

T’MMHaCTHKA 

TToaroToBka K 3aBTpaKy, 3aBTpaK 8.30-9.00 8.30-9.00 

[ToaroToBka K MpOryJke, IPOryiKa, 9.00-10.00 9.00-11.30 

BO3BpAILEHUE C IPOrYJIKH 

3aHsATHA B UTPOBO# PopMe 110 IOArpyIIIaM, - 9.10-9.20 

aKTHBHOE GOJpCTBOBaHHUE JieTeH (MIPEL, 9.30-9.40 

TpeaMeTHas e TeNBHOCTD U IPYTOe) 

Bropo#t 3aBTpaK yBEJIUYUBACTCS 10.30-11.00 

KaJIOpUMHOCTH 

OCHOBHOTO 

3aBTpaKa 

[ToAroToBKa KO CHY, IIEPBBIM COH, 10.00-12.30 - 

'* Mynkr 8.1.2.1 CanlluH 2.3/2.4.3590-20. 
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гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 13.00-14.30 -
бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 -
13.30-13.40 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 -
14.00-14.1 о 

Возвращение с прогулки, водные 14.30-15.00 -
процедуры 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 16.30-17.00 15.30-16.00 

гигиенические процедуры полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка 17 .00-18.20 16.00-18 .00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, - 16.20-16.30 

активное бодрствование детей (игры, 
16.40-16.50 

предметная деятельность и другое) 

Возвращение с прогулки, подготовка к 18.20-18.30 

ужину 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 ДО 19.00 
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TMTUEHUYECKHUEC ITPOLICAYPhI 

[MoaroToBka K obexny, oben 12.30-13.00 12.00-12.30 

TToAroToBKa K MPOryJKe, MPOryJjka, akTHBHOE 13.00-14.30 - 

GonpcTBOBaHue AeTell (Urpsl, MPeIMETHAS 

IeSITENBHOCTD U JPYyTroe) 

3ansaTue | (B urposoit Gopme 1o IOArpyIIaM) 13.20-13.30 - 

13.30-13.40 

3ansTre 2 (B UrpoBoit GopMe 10 TOArPYIIIaM) 13.50-14.00 - 

14.00-14.10 

Bo3sBpalieHue ¢ POryJIKH, BOAHEIE 14.30-15.00 - 

TIpoLeAyPHI 

[ToaroToBKa KO CHY, COH 15.00-16.30 12.30-15.30 

[TocTeneHHbIH TOABEM, 0310POBUTEIILHBIE U 16.30-17.00 15.30-16.00 

rHrueHHYeCKHe IpoLeyPhl MOJIIHHK 

[ToroToBKa K MPOTryJIKe, IIPOryiKa 17.00-18.20 16.00-18.00 

3aHSATHs B MIPOBOIi (hopMe TIO IIOArpYIIIaM, - 16.20-16.30 

aKTUBHOE GOJPCTBOBAHUE AeTel (MBI, 16.40-16.50 

Ipe/IMeTHAs AEATENBHOCTh | IPYroe) 

Bo3sBpalleHue ¢ MporyJKy, TOJroToBKa K 18.20-18.30 

YKUHY 

VXKUH 18.30 18.30 

Vxop reTelt 1oMOM 10 19.00 no 19.00 

@01 A0 - 03 
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35.16. Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 7.00-8.30 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак15 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

детей 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 12.30-15.30 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 16.30-18.00 

деятельность детей 

15 Пункт 8.1.2.1СанПиН2.3/2.4.3590-20. 
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35.16. TIpuMepHBIil peXXiM IHS B FPYIIe A€Ted OT 2 10 3 JieT. 

ConepxxaHue Bpewms 

XoJoaHbI! Iepuo/ roaa 

IIpuem AeTei, 0CMOTP, CAMOCTOSATENBHAS [IeSTeIbHOCTD, 7.00-8.30 

yTpeHHss THMHACTHKA 

[IoArOTOBKA K 3aBTPaKy, 3aBTPaK 8.30-9.00 

Wrpsbl, IOArOTOBKA K 3aHATHAM 9.00-9.30 

3aHsATHSA B UTPOBOH (hopMe 10 MOArpyIIam 9.30-9.40 

9.50-10.00 

IToaroToBKa K MpOryJKe, IporyJka 10.00-11.30 

BTtopoii 3aBTpaK’ 10.30-11.00 

BosBpaien¥e ¢ IporyJKHd, CaMOCTOsITelbHas IeATEbHOCTD 11.30-12.00 

neTen 

INoaroToska K obexny, oben 12.00-12.30 

IToaroTOBKA KO CHY, JHEBHOMU COH, IOCTENEHHEIN IOABEM, 12.30-15.30 

03/I0POBUTENIBHBIE M THTHEHMYIECKHE IPOLIETYPEI | 

IloAroToBKa K MOJITHUKY, IIOJJTHUK 15.30-16.00 

WIrps1, caMOCTOSITENIbHAS JeATeIbHOCTD AeTeH 16.00-16.30 

3aHsATHs B UTPOBOH hopMe II0 NOArpyIIaM 16.00-16.10 

16.20-16.30 

IToAroToBKa K MpOryJIKe, IPOryJiKa, CaMOCTOATENbHAs 16.30-18.00 

JIeITeNBHOCTD JIeTei 

15 Mynkr 8.1.2.1 CanlTuH 2.3/2.4.3590-20. 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 7.00-8.30 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 9.30-11.30 

занятия в игровой форме по подгруппам 9.40-9.50 

10.00-10.1 о 

в ~ 16 
торои завтрак 

10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.3 0-12. 00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 12.30-15.30 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 16.00-18.00 

деятельность детей, занятия в игровой форме по 16.20-16.30 

подгруппам 
16.40-16. 50 

16 Пункт 8.1.2.1СанПиН2.3/2.4.3590-20. 
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HOATpyNIIaM 

Bo3spauienue ¢ IPOryJIKH, IOATOTOBKA K YXUHY 18.00-18.30 

VYxuH 18.30-19.00 

Vxon neted JoMou o 19.00 

Temnslil nepuoa rojaa 

ITpuem aeTeil, OCMOTP, CAMOCTOSITEIbHAs A€ATEIBHOCTB, 7.00-8.30 

yTpEeHHss THMHACTHKA 

IToAroTOBKA K 3aBTPaKy, 3aBTPaK 8.30-9.00 

Wrpsl, HOATOTOBKA K IIPOTYJIKE, BEIXO HA IIPOTYJIKY 9.00-9.30 

ITporyJka, UTpEl, CAMOCTOSATENIbHAS AEATEIHOCTD JeTei, 9.30-11.30 

3aHATUA B UTPOBOY GopMe 110 IOArpyIIam 9.40-9.50 

10.00-10.10 

Bropon ?,alaTpaK16 10.30-11.00 

BosspaneHue ¢ IporyJKy, CaMOCTOATEIbHAs AESTEIBHOCTE 11.30-12.00 

IToxroToBka x obexy, oden 12.00-12.30 

[ToAroTOBKa KO CHY, AHEBHOM COH, IOCTETEHHBIH NOABEM, 12.30-15.30 

03/10pPOBHTELHEIE U TUTHEHUYECKHE MIPOLIENyPhI 

ITongHUK 15.30-16.00 

TToAroTOBKA K IIPOTYJIKE, IPOryJKa, CAMOCTOATEIbHAS 16.00-18.00 

leSTebHOCTD JETel, 3aHATHS B HIPOBOH (opMme 110 16.20-16.30 

16.40-16.50 

16 [lynkr 8.1.2.1 CanllnH 2.3/2.4.3590-20. 
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Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

3 5 .17. Примерный режим дня в дошкольных группах. 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 1 О 

минут) 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -

занятиям 

Занятия (включая 9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

гимнастику в процессе 

занятия -2 минуть~, 

перерывы между 

занятиями, не менее 1 О 

минут) 

Подготовка к прогулке, 10.00--12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

Второй завтрак17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

17 Пункт 8.1.2.1СанПиН2.3/2.4.3590-20. 
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Bo3BpalleHue ¢ IpOTryJKH, HIPBI, TIOArOTOBKA K YXKHUHY 18.00-18.30 

VxuH 18.30-19.00 

Yxon nereit toMoi Jlo 19.00 

35.17. IlpuMepHBIiA peXKUM JHSA B IOUIKOJIBHBIX TPyIHIIaX. 

ConepxaHue 3-4 rona 4-5 net 5-6 net 6—7 net 

XomnoIHBI# TepHo roja 

YV TpeHHuil IpUeM JIETEH, 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

UIPbI, CAMOCTOSTENIbHAS 

JeSATeIBHOCTD, YTPEHHAA 

rumHacTHka (He meHee 10 

MHUHYT) 

3aBTpax 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Wrpsl, MOJroTOBKA K 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

3aHATHAM 

3anaTus (BKIOYas 9.20-10.00 | 9.15-10.05 | 9.15-10.15 | 9.00-10.50 

TMMHACTHKY B ITpOLIECCE 

3aHATHSA -2 MUHYTEHL, 

IIepepPBIBBI MEXKIY 

3aHaTUAMH, He MeHee 10 

MUHYT) 

IToaroToBka K IpOTyJIKe, 10.00-12.00 | 10.05-12.00 | 10.15-12.00 | 10.50-12.00 

IIporyJiKa, BO3BpalleHue C 

IIPOTYJIKH 

Bropoit 3aBTpaK' 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 

Ob6en 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 

IToaroToBKa KO CHY, COH, 13.00-15.30 | 13.00-15.30 |13.00-15.30| 13.00-15.30 

7 Mysxr 8.1.2.1 CanluH 2.3/2.4.3590-20. 
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постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при - - 16.00-16.25 -

необходимости) 

Игры, самостоятельная 16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 ДО 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 1 О 

минут) 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -

деятельность 

]3 ~ 18 
торои завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

18 Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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NIOCTEIIEHHBIH IOIbeM JETEH, 

3aKaJIMBalOIIHUe IPOLETyPhI 

TMonaHuk 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 

3ausTus (IpH - - 16.00-16.25 - 

HEOOXOIUMOCTH) 

HWIrpel, caMocTOsTEIbHAS 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.25-17.00 16;00-16.40 

JeATeIbHOCTD AeTel 

[Toaroroska K IpOTrYIJIKe, 17.00-18.30 | 17.00-18.30 1’7.00-18.30 16.40-18.30 

IIPOTYJIKa, CAMOCTOATENbHAsA 

IeSATEILHOCTD JIeTeH, 

BO3BpaIlleHHE C MIPOTYJIKH 

VXKUH 18.30 18.30 18.30 18.30 

Yxon nomMon go 19.00 g0 19.00 a0 19.00 go 19.00 

Terutblit nepuo rojaa 

VTpennuii pruem AeTeH, 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

UIpPbI, CAMOCTOSATEIbHASL 

IEATEIBHOCTD, YTPEHHAA 

ruMHacTHKa (He MeHee 10 

MUHYT) 

3aBTpak 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Hrpbl, caMOCTOATENbHAs 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

JeSITeNbHOCTh 

Bropoi 3aBTPaK' 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 

[ToaroTroBka K IpOTYIJIKE, 9.20-12.00 | 9.15-12.00 | 9.15-12.00 | 9.00-12.00 

IIpOTYJIKa, 3aHATUA Ha 

IIpOTyJIKe, BO3BpAILEHHE C 

NPOTYJIKH 

O6en 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00| 12.00-13.00 

[ToaroToBka Ko CHY, COH, 13.00-15.30 | 13.00-15.30 | 13.00-15.30 | 13.00-15.30 

8 [Mynkr 8.1.2.1 CanlluH 2.3/2.4.3590-20. 
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постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

Полдник 15 .30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 16.00-17 .00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 ДО 19.00 до 19.00 

35.18. Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей 

от 1,5 до 2 лет. 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 9.00-9.30 

деятельность и другое) 

Занятия19 в игровой форме по подгруппам, активное 9.30-9.40 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 9.50-10.00 

другое) 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 10.00-10.30 

деятельность и другое) 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00 

19 Требования к организации образовательного процесса, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. 
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MMOCTEIICHHBINA ITOBEM 

JIeTeH, 3aKaluBaroOIINe 

IIpoLEe Ay pPhI 

THonaauk 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Urps1, caMOCTOATEIbHASA 

NIEATENHLHOCTD JIeTel 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

IToaroroBka K IpoOryJike, 

TIpOTyJIKa, 

CaMOCTOSITEIIbHAS 

IeSITeIbHOCTD AeTel 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

VxuH 18.30 18.30 18.30 18.30 

Vxon noMoiu no 19.00 no 19.00 no 19.00 1o 19.00 

35.18. TIpuMepHEIi peXXHM JHS B IPYIIE KPaTKOBPEMEHHOIO npeOBIBaHUA JETEH 

ot 1,5 no 2 ner. 

ConepxaHue Bpewms 

ITpuem zetei, OCMOTp, UIPHI, yTPEHHAS TMMHACTHKA 7.00-8.30 

IToaroroBka K 3aBTPaKy, 3aBTPaK 8.30-9.00 

AxTHBHOe 60pCTBOBaHHUE JieTel (UIPEI, IpeIMeTHAsS 9.00-9.30 

IeSTeNBHOCTh U APYToe) 

3ausaTHs B HCPOBOH GOpMe 110 IOATPYTINaM, aKTHBHOE 9.30-9.40 

6oapcTBOBaHMeE AeTel (MIPEI, MPeAMETHAs NesATeIBHOCTE H 9.50-10.00 

ApYroe) 

AxTuBHOE 60pPCTBOBAHHE JIETEH (urpsl, TpeAMETHAS 10.00-10.30 

IeSITeNBHOCTD U APYTOe) 

Bropoii 3aBTpaK 10.30-11.00 

[ToAroTOBKA K NPOTyJIKe, IPOryJIKa, yXO4 JOMOH 11.00-12.00 

' TpeGosanns k oprau3anyy 06pa3oBaTeibHOTO Npolecca, taGnuua 6.6 CanlluH 1.2.3685-21. 
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3 5 .19. Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей 

от 2 до 3 лет. 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 7.00-8.30 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00-12.00 

35.20. Примерный режим дня в дошкольных группах кратковременного 

пребывания. 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 1 О 

минут) 

Игры 9.40 -10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 -
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35.19. [IpuMepHBIi# pexxuM AHsS B TPyNIe KpaTKOBPEMEHHOIO npeObIBaHMs JeTed 

ot 2 10 3 ner. 

Copepxxanue ' Bpewms 

ITpuem aeTelt, OCMOTP, CAMOCTOSTENIbHAS €S TEIBHOCTE, 7.00-8.30 

yTPEHHs TMMHACTUKA 

[ToAroToBKa K 3aBTpPaKy, 3aBTPaK 8.30-9.00 

Wrpbl, NOATOTOBKA K 32HATHAM 9.00-9.30 

3aHATHs B UTPOBOH oOpMe 110 MOATpyNIam 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Urpsl 10.00-10.30 

Bropoii 3aBTpaK 10.30-11.00 

TToAroTOBKa K HPOTYJIKE, IPOryIIKa, yXOIl AeTeH HOMOH 11.00-12.00 

35.20. TlpuMepHBIA peXHM JHA B JOLIKONBHBIX IpYIIaX KPaTKOBPEMEHHOTO 

npeObIBaHM. 

Conepxanue 3—4 rona 4-5 et 5-6 net 6-7 net 

VTpeHHHii IpUEM JIETEH, 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

UrPbI, CAMOCTOATEIBHASL 

IEeATENBHOCTD, YTPEHHSA 

rumHacTuka (He meHee 10 

MHHYT) 

3aBTpaK 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

3ansTus (BKIIOYas 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 | 9.00-10.50 

rMMHACTHKY B IIpoliecce 

3aHATHUSA - 2 MUHYTHI, 

TIEPEPHIBEl MEXAY 

3aHsTHAIMH, He MeHee 10 

MHHYT) 

Urpsr 9.40-10.30 | 9.50-10.30 | 10.00-10.30 - 
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Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

прогулка, уход домой 

35.21. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня должны соблюдаться след
ующие требования: 

режим двигательной активности детей в тече
ние дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности п
редусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, г
имнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время
 письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плав
ательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (темпер
атуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим
 зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой дол
жны проводиться в зале. 

36. Федеральный календарный план воспитательной работы.
 

36.1. План является единым для ДОО. 

36.2. ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероп
риятия согласно 

Программе воспитания, по ключевым направл
ениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

36.3. Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

36.4. Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане в
оспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освоб
ождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включат
ь в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно). 
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Bropoii 3aBTpak 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 | 10.30-11.00 

[ToaroTroBKa K IPOTyJIKe, 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 

TIPOTYJIKa, yXO/ J10MOH 

35.21. Cornacto mynkty 2.10 CIT 2.4.3648-20 k opranusauu 00pa3oBaTeIbHOTO 

TIpoLIECcCca M PEXMMa AHS JOIDKHBI cobII0IaThCA CleayIomye TpeOoBaHus: 

PEeXHUM [BUraTe]bHOH aKTMBHOCTH JeTell B Te4eHHe [JHS OPTaHM3YeTCs C Y4ETOM 

BO3PACTHBIX 0COGEHHOCTE! M COCTOSHIA 30POBbS, 

IIpH OpraHM3alii 06pa3oBaTeIbHOM 1eATENbHOCTH [IpelyCMaTpUBaeTCs BBEACHHE B 

pexuM IHs GHU3KYIbTMHHYTOK BO BpeMs 3aHATH}M, TIMHACTHKH IS T71a3, 00eCIIednBaeTCs 

KOHTPOIb 3@ OCaHKOH, B TOM 4HCIE, BO BpeMs MMCBMa, PHCOBaHMs M HCIIONB30BAHUA 

3JIEKTPOHHBIX CPEeICTB O0YYCHHMS; 

dU3KYIBTypHEle, ~(QU3KYJIBTYPHO-03/0POBUTEILHBIC MEpOIIPHUATHS, MacCOBBIE 

CIOPTHBHBIE ~ MEPONpHATHS, ~TYPUCTCKHE  MOXOIBI, CIIOPTUBHEIE ~ COPEBHOBAHHS 

OpraHM3yloTCs ¢ Y4€TOM BO3pacTa, U3NYECKOH IIOATOTOBICHHOCTH M COCTOAHMS 

sgopoBes geteif. JIOO obecreunBacT MpUCYTCTBUC MeIUIMHCKUX pabOTHHKOB Ha 

CIIOPTHBHBIX COPEBHOBAHMSX 1 Ha 3aHATHAX B IIABATENBHBIX Oacceitnax; 

BO3MOXHOCTs [IPOBEJEHHS 3aHATHH (U3MIeCKOH KyJILTYpOil M CIOPTOM Ha 

OTKPHITOM BO3[yXe, @ TaKke IMOABIDKHBEIX HID, onpejensieTcss 0 COBOKYITHOCTH 

oKazaTeNell METEOPONIOTHYECKUX YCIOBHH (TeMIepaTypsl, OTHOCHTEILHOM BIAXHOCTH U 

CKOpOCTH JBI)KEHHS BO3/yXa) IO KIMMATHISCKUM 30HAM. B poxanuBBle, BETPEHbIE U 

MOpO3HEIE IHH 3aHATHS GU3UISCKOH Ky/IBTYpO# JOIDKHBI [IPOBOJMTECS B 3aJI€. 

36. QemepalbHBI KaJeHIapHBIH I1aH BOCIIMTATeIbHOM paboTEI. 

36.1. TInan ssnsiercs enunniM ais J100. 

36.2. JJOO BnpaBe Hapsay ¢ IL1aHOM NPOBOJUTE HHBIC MEPOIPUATHS COTTIaCHO 

IIporpaMme BOCIMTAHHS, 1O KJIHOUEBbIM HAIPABICHIAM BOCITUTAHMSA ¥ JONOIHUTEIBHOIO 

06pa3oBaHus JETEH. 

36.3. Bce MeponpuaTHs JODKHBI ITIPOBOIMTRCA € yuéToM 0COOGEHHOCTEH 

IlporpamMMbl, a TaKkxe BO3PaCTHBIX, QHU3MONOTHIECKUX M  [ICHXOIMOLMOHAJIBHBIX 

ocobeHHOCTEH 00yUarOIMXCs. 

36.4. TlpuMepHBIii  MepedeHb  OCHOBHBIX roCyJapCTBeHHBIX ¥  HApOIOHBIX 

Ipa3JHAKOB, TAMATHBIX JaT B KAJICHIapHOM ILIaHe BocrrarensHoi pa6oTsl B J100. 

SAnBaps. 

27 suBaps: JleHb CHATHs OOKaBI Jlenunrpaga; JieHb OCBOOOXKIEHHS KpacHoit 

apMHuell KpyIHeHlero «jareps CMEpTI) AyiBuu-bupkenay (OcBenuuma) — /[leHs 

[TaMATH XepTB XOJIOKOCTa (PEKOMEHIyeTCsl BKII0HaTh B ILIaH BOCIIUTATENEHOM paboTHI C 

JIOIKOJIBHAKAMH PETHOHATBHO W/HIH CUTYaTHBHO). 
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Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 
с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
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®eBpalib: 
, 

2 ¢eppansi: JleHp pasrpoMa COBETCKHMH BOWCKaMM HeMelKO-(allINCTCKUX BOHUCK 

B CTalMHrpajckoil GuTBe (PEKOMECHIYyeTCs BKIIOYATh B IUIAH BOCIIMTATEBHOH pabOTHI 

C JIOIIKONLHAKAMH PETHOHANLHO H/HITH CHTYaTHBHO); 

8 despast: JleHb POCCHHCKOH HAYKH; 

15 ¢espans: JeHb MamsTH O POCCHSHAX, HMCTIOMABIIHX cly>)keOHBIH JoiT 32 

npeaenamy OTe4ecTBa,; 

21 despasisi: MexTyHapOAHBIH I€Hb POJHOTO A3bIKA, 

23 despans: Jlens sammTHEKa OTeUecTBa. 

Mapr: 

8 MapTa: MexIyHapOIHbIN WEHCKUU JICHB, 

18 mapra: Jlens BoccoeauneHus Kpbima ¢ Poccueli (peKOMEHIYeTCs BKIIOYATk B 

[LJIaH BOCIMTATEIBHOM paboTHI C JOILIKOIBHUKAMH PETHOHANIBHO W/AIM CUTYaTUBHO); 

27 mapra: BceMHpHBIA IeHb Te€aTpa. 

Aripeinb: 

12 anpens: JIeHb KOCMOHABTHKH; 

Mai: 

1 mas: TIpasauuk Becusl 1 Tpyna; 

9 mas: lenn [lobensl; 

19 mas: JleHp N€TCKUX OOIIECTBEHHBIX opranu3auui Poccuy; 

24 mas: JIeHb CIaBSHCKOM MMCBMEHHOCTH U KyJIbTYpBI. 

HroHb: 

1 vrons: JleHb 3aIIUTHI JE€TEH; 

6 uroHs: JleHb pyCCKOTO 53bIKa, 

12 urons: Jlens Poccuy; 

22 mrous: JIeHb IaMsTH U CKOPOH. 

Hronb: 

8 monst: JleHp ceMbH, IIOOBY ¥ BEPHOCTH. 

ABrycT: 

12 aBrycta: JleHb GU3KYJIBTYPHHKA; 

22 asrycra: Jlens ['ocy1apCTBEHHOI'O ¢mara Poccuiickoit Denepanny; 

27 aBrycTa: JIeHb pOCCHHCKOTO KHHO. 

CenTts6p5b: 

1 cenTsGps: JleHb 3HAHUH; 

3 ceura6ps: JeHb OKOHYAHHA Bropoit MHpOBOH BOWHEI, JleHb CONMUAAPHOCTH B 

6oph0e ¢ TeppOPU3MOM; 

8 centsOpsa: MexAyHapOAHBIA ACHB PacTIpOCTPAHCHUA IPaMOTHOCTH; 

27 cents0ps: Jlenp BocUTaTENA ¥ BCEX JOIIKONBHBIX paOOTHUKOB. 
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Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
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OxTs6p5: 

1 oxTsabps: MexayHapoAHBIH JAEHb MOXHMIBIX Jmofei; MexayHapoJHBIH JIeHb 

MY3bIKH; 

4 oxTs6ps: JleHb 3alMTHI XKUBOTHBIX; 

5 oxTsOps: JleHp YyUHTEIA, 

TpeThe BockpeceHbe OKTs0ps: JleHb OTua B Poccun. 

Hos6ps: 

4 Hos6ps: JleHb HApOIHOIO €IMHCTBA, 

8 Hos6ps: JleHp mamATH NOrMOLIMX MPH MCIOTHCHHH cinyxebHbIX 006s3aHHOCTEH 

COTPY/HMKOB OPraHOB BHYTPEHHHUX Jell Poccuu; 

TTocienHee BockpeceHbe HOA6ps: JleHb MaTepH B Poccuu; 

30 Hos16ps: lenp I'ocyAapCTBEHHOI'O rep6a Poccuiickoit Denepaiuy. 

Jlexabps: 

3 nexabps: JleHp HEM3BECTHOrO COJIATa, MesxAyHapOOHBIA [eHb HHBAIHUAOB 

(pexoMeHAyeTCs BKJIOYaTh B IUIaH BOCIIMTATENIbHOW paboTBl € AOLIKOJIBHUKAMM 

pEerHOHANBHO W/WIH CHUTYaTHBHO); 

5 mexabps: [leHp 106pOBONBLA (Bononrepa) B Poccuw; 

8 mexabps: MexayHapOAHBIHA JEHb Xy JOXKHHKA, 

9 nexabps: lens I'epoeB OTeuecTsa; 

12 nexabps: [lenp KOHCTUTYIIHH Poccuiickoii @eaepaiiu; 

31 nexabps: HoBeli rof. 
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