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Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ детского сада № 4 «Золотой ключик» разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

 

I. Целевой раздел программы 

1.1.Цель и задачи реализации ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой 

ключик» 

Целью программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского 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, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цели ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» достигаются 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 идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру,  

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 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; 

 Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно -творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;   

 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 развития, необходимого и 



достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения ОП 

МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению ДО.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трёх лет) и 

дошкольный возраст (от трёх до семи лет).   

Обозначенные в ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» возрастные 

ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно 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 возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения ОП. Обозначенные различия 

не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении ОП МДОУ детский сад 

№ 4 «Золотой ключик» и не подразумевают его включения в соответствующую целевую 

группу. 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте  

К трем годам: 

Физическое развитие 

 у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения,начинаетосваиватьбег,прыжки,повторяетзавзрослымпростыеимитационные

упражнения,понимает 

указаниявзрослого,выполняетдвиженияпозрительномуизвуковомуориентирам; 

 ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно 

ест и тому подобное); 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

 ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 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; 

 

Речевое развитие 

 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 отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

 ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

 

Познавательное развитие 

 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); 

 ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам; 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

 ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

 ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу 

к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, 

колечки, лепешки; 

 ребёнок активно действует с окружающими его предметами, 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 только их последовательность и взаимосвязь, 

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

заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте  

К четырем годам:  

Физическое развитие 

 ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным 

действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

 ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и 

основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, 

выполняет ритмические упражнения под музыку; 

 ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех 

темпе; 

 ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

 



Социально – коммуникативное развитие 

 ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

 ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении 

других детей; 

 ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными 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 общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

 ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

 ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

 

Речевое развитие 

 ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 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 участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

 ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; 

 ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

 

Познавательное развитие 

 ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками полученные 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, обследованию свойств и 

качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и количестве 

предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок 

проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

 ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 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 явления 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; 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 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 украшать; использовать простые 

строительные детали для создания постройки с последующим её анализом; 

 ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные 

ритмы, передает их в движении; 

 ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

 ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и 

мимические движения. 

 

1.3 Педагогическая диагностика 

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 особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения ОП, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации ОП может проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО (п. 4.1. – 4.6.ФГОС ДО): 

 Планируемые результаты освоения ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально -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 основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование.  

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком ОП 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 период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 



финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

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. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают 

как обобщённые 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.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может 

являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка 

на определённом возрастном 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, наличие интереса к определённому виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 Оптимизации работы с группой детей. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

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 ОП, осознанно и целенаправленно проектирует 



образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально -психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении ОП), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги -психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

1.4 1.4. Характеристики особенностей развития детей (1.2.1.3) 

 

Анатомо- физиологические особенности развития детей 

 

Показатель 3-4 года 

Росто-

весовые 

характерист

ики 

 

Средний вес у мальчиков к четырём годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг.  

Средний рост у мальчиков к четырём годам достигает102 см, а у девочек-100,6 см. 

 

Функциональ

ное 

созревание 

 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

 

Физиологичес

кая 

чувствитель

ность 

Высокая чувствительность к физическому дискомфорту 

Развитие психических функций 

Показатель 3-4 года 

Восприятие 

 Развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно -

выработанным средствам восприятия.  

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. 

 В 3-4 года дошкольник отчетливо различает 4 основных цвета: красный; 

жёлтый; синий; зелёный. 

 Подобный аспект связан с возрастной особенностью видеть главное, отбрасывая 

несущественное, то есть, непонятные и неизвестные оттенки.  

Мышление 
 Переход от наглядно -действенного к наглядно -образному мышлению (переход от 

действий с предметами к действию с образами: предметы – заместители, картинки) 



Память 

 Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает узнавание, 

а не запоминание; кратковременная.  

 В три –четыре года память ребёнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. 

 Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная 

память. 

 Объем памяти: 

Зрительная образная - объем — 4–5 предметов. 

Слуховая образная - объем — 3–4 звука 

Слуховая вербальная - объем 4 слова 

Тактильная - объем  — 3–4 предмета 

Внимание 

 Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую.  

 Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

восприятием (увидел яркое – обратил внимание). 

Характеристика внимания: 

 Объем - 4 предмета 

 Устойчивость-10-12 минут 

 Концентрация нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой 

плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображени

е 

 Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

происходит становление словесных форм воображения 

 Появляется аффективное воображение, связанное с осознанием ребёнка своего «Я» 

и отделением себя от других людей.  

 Воображение уже становится самостоятельным процессом 

 

Игровая деятельность детей 

3-4 года 

 Переход от манипулятивной игры к ролевой 

 Игровая деятельность: партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое действие. 

 Иградетейвтри -четырегодаотличаетсяоднообразием сюжетов, где центральным содержанием 

игровой деятельности является действие сигрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, 

либо в паре, нарушение логики игры ребёнкомнеопротестовывается. 

 Развитие игры взрослого с ребёнком 

Взрослый – организовывает развивающую игровую среду, предлагает игровой сюжет, предлагает 

главную роль ребёнку сразу или передаёт ему роль по ходу сюжета. 

Ребёнок – сочиняет сюжет, участвует в создании развивающей игровой среды. 

Взрослый и ребёнок совместно – распределяют игровые роли и договариваются об игровых 

действиях, взаимодействуют в игре, совместно осуществляют руководство игрой. 

 Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами -заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной -двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами 

 Игры с правилами  только начинают формироваться. 

 

Эмоциональная сфера 

3-4 года 



 Эмоции являются показателем общего состояния ребёнка, его психического и физического 

самочувствия. 

 Эмоциональное развитие детей младшего дошкольного возраста тесно связано 

с личностным развитием, с формированием мира чувств и эмоций, введением их 

в мир культуры межличностных отношений, которые осуществляются в основном 

через эмоциональные механизмы сознания.  

 Младший дошкольник впечатлителен, 

открыт для усвоения социальных и культурных ценностей, стремится к признанию себя среди других л

юдей. У него ярко прослеживается неотделимость эмоций от 

процессов восприятия, мышления, воображения, в этом возрастном периоде начинает складываться и у

крепляться моральныеь установки личности, выражающие ее отношение к другим людям. 

 У ребёнка появляется сложный механизм эмоциональной регуляции - эмоциональное 

предвосхищение. Это способность ребёнка предвидеть результатсобственных и чужих действий. 

Таким способом осуществляется эмоциональная регуляция деятельности. 

 У детей эмоции сильной модальности, 

резкие переключения 

 Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физического комфорта 

 Различает эмоциональные состояния: радость, грусть, гнев 

 Ребёнок эмоционально зависит от взрослых 

 Эмоциональное развитие ребёнка характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как 

любовь к близким, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

 Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы.  

 Взаимоотношения, которые ребёнок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  

 Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. Дети 4-го года жизни 

могут определить соответствующую валентность социальных эмоций (гордость = счастье, смущение 

= печаль) в типичных социальных ситуациях, где «смущение» связано с оплошностью ребёнка, а 

«гордость» – с одобрением его действий, при этом девочки имеют преимущество в понимании и 

вербализации эмоции гордости. 

 В конце 3-го года жизни можно отметить и понимание комического детьми – в этот период у 

детей появляется чувство юмора. Происходит это в результате возникновения необычной 

комбинации знакомых ребёнку предметов и явлений. 

 Тип восприятия детьми эмоционального состояния человека: 

 Довербальный. Эмоция не обозначается словами, ее осознание можно обнаружить через 

установление детьми соответствия выражения лица характеру конкретной ситуации (...он мультики 

смотрит). 

Личностная сфера 

Показат

ель 

3-4 года 

Саморег

уляция 

 В 3 года у ребёнка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в 

основном, регулируется взрослым. При этом, ребёнок может действовать по инструкции, 

состоящей из2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по 

сравнению с функцией торможения. 

 Можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях.  

 Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребёнка ещё ситуативно. 

Формиро

вание 

образа 

 Кризис 3-х лет. Происходит формирование «системы Я». 

 Ребёнок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм 

 Становление образа Я ребёнка происходит в процессе общения с другими людьми и при 



«Я» 

Предста

вление 

ребенка 

о себе 

благоприятных условиях воспитания, когда взрослые и сверстники доброжелательно 

относятся к ребёнку, удовлетворяется его потребность в признании, положительной 

оценке.  

 Негативный опыт общения вызывает агрессию, неуверенность в себе, замкнутость. 

Самооце

нка 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. 

 В основном самооценка является субъективной и завышенной. Он присваивает все 

положительные и одобряемые взрослыми качества, иногда даже без понимания их 

содержания («Я сильный!», «Я смелый!»).  

 Завышенная оценка своей личности для  ребёнка является естественным и 

закономерным явлением, своеобразным механизмом «личностной защиты» тогда, когда 

кто-то негативно оценивает его личностные качества («злой, жадный») или сравнивает его 

поведение с поведением другого ребёнка. 

Половая 

идентич

ность 

 Продолжает развиваться   половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Социаль

ная 

зрелость 

Отноше

ние к 

окружа

ющим 

людям 

 Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребёнка к 

системе социальных отношений между людьми, ребёнокхочет подражать взрослому, быть 

«как взрослый».  

 Осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных 

сферах жизни. 

Коммуникативная сфера 

Показат

ель 

3-4 года 

Общение 

со 

сверстн

иками 

 Эмоционально -практическое: сверстник малоинтересен. 

 Эмоционально -практическая форма общения детей со сверстниками (2—4 года жизни 

ребёнка).  

 Основные поводы для общения друг с другом возникают в процессе игр, занятий, 

выполнения бытовых обязанностей.  

 Дети хотят привлечь к себе внимание, получить оценку себя. Заметна избирательность 

общения.  

 Появление элементов партнерского общения 

Общение 

со 

взрослы

ми 

 Ситуативно -деловое: взрослый – источник способов деятельности, партнёр по игре и 

творчеству. 

Познавательное развитие 

Показат

ель 

3-4 года 

Объект 

познания 
 Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 

Способ 

познания 
 Экспериментирование, конструирование 

Познава

тельная 

потребн

ость 

 Любопытство как начальная стадия формирования любознательности 

 Любознательность, которая характеризуется стремлением ребёнка проникнуть за 

пределы первоначально увиденного и воспринятого. 



Речевое развитие 

Показат

ель 

3-4 года 

Звуковая 

культур

а 

 У ребёнка 3-4 лет улучшается произносительная сторона речи.  

 Однако «в ней имеются нарушения: часть детей говорят недостаточно отчетливо, 

неправильно произносят отдельные звуки и слова. Наиболее типичными ошибками 

являются пропуск и замена звуков, перестановка звуков и слогов, нарушение слоговой 

структуры» 

 Наиболее характерные произносительные недостатки в речи детей этого возраста – 

смягчение согласных, замена шипящих звуков [ш], [ж], [ч], [щ] свистящими, отсутствие 

звука [р] и/или замена его на звук [л], замена заднеязычных звуков переднеязычными: [к] – 

[т], [г] – [д], а также оглушение звонких звуков» 

Развити

е 

словаря 

 Увеличении объёма как пассивного, так и активного словарного запаса ребёнка (не 

только количества существительных и глаголов, но и других частей речи); увеличивается 

запас активного словаря (до 2000 слов)   

 Дети способны правильно называть предметы ближайшего окружения: игрушки, 

одежду, мебель, посуду.  

 В их речи шире используются прилагательные, предлоги, наречия. 

 Дети правильно употребляют в речи окружающие их предметы и явления, владеют 

достаточным количеством слов в своей речи, обозначающих качества предметов, 

действий, хотя стараются активно использовать в речи как видовыми, так и родовыми 

понятиями, словами с противоположными значениями, словами-синонимами 

Грамма

тически

й строй 

речи 

 К трём годам дети овладевают наиболее типичными окончаниями таких 

грамматических категорий, как падеж, род, число, время, но не усваивают всего 

разнообразия этих категорий. Особенно это относится к существительным.  

 На четвёртом году ребёнок ориентируется на первоначальную форму слова, что связано 

с усвоением категории рода.  

 При правильном определении родовой принадлежности существительного ребёнок 

правильно изменяет его, при ошибочном – допускает ошибки.  

 Для этого возраста характерно стремление к сохранению глагольной основы слова, 

потому и возникают ошибки типа «можу» вместо могу (отмочь); «возъмил» вместо взял 

Анализ 

 Описание предмета по известным признакам. 

 Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум 

признакам). 

 Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зритель

ный 

синтез 

 Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной опорой или 

наложением на образец. 

Сравнен

ие 

 По цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по эмоциональному 

состоянию на основе зрительного восприятия. 

 При сравнении ребёнок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 

отличия. 

Обобщен

ие 

 По цвету, форме величине, эмоциональному состоянию; животные, игрушки, фрукты, 

овощи, одежда, обувь. 

 Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

 На вопрос: каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребёнок  

самостоятельно называет 4–5 предметов  

Сериаци

я 

 По цвету — 3 оттенка; по величине — 5 предметов; по расположению в пространстве — 

3 положения; серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классиф

икация 

 На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

 



(от взять).  

Связная 

речь 

 Речь связана с непосредственным опытом детей, характерны неполные, неопределенно -

личные предложения, которые часто состоят лишь из одного сказуемого; названия чего-

либо заменяются местоимениями; в рассказах ребёнка переплетается материал на 

заданную тему с всплывающими на поверхность фактами из своего личного опыта. 

 Ребёнок может пересказать небольшую по объёму и хорошо известную ему сказку 

Круг 

чтения 

 Круг чтения ребёнка 3-4 лет составляют произведения устного народного творчества 

(сказки, потешки, прибаутки), а также стихи и рассказы русских и советских писателей, 

вошедшие в золотой фонд детской литературы. Причем данные художественные 

произведения должны быть небольшие по объему, иметь одну сюжетную линию и 

рассказывать о близких и понятных ребенку событиях 

Художественно- эстетическое развитие 

Показат

ель 

3-4 года 

Восприя

тие 

искусств

а 

 Дети воспринимают картину не выделяяя эстетические качества,  

 их привлекают способы изображения («потому что рисовали красками»).  

 Осознать и выразить в словах свои эмоции, вызванные элементарными эстетическими 

качествами изображаемых предметов, ребёнок в этом возрасте не может. Но именно эти 

качества его привлекают, воздействуют и вызывают радостные переживания 

Рисован

ие 

 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. 

 Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы.  

 Дети уже могут использовать цвет 

Лепка  Дети 3-4 лет более подготовлены к занятиям по лепке, чем дети двух с половиной лет. 

Некоторые из них, знакомы с материалом, знают, что из глины можно лепить, владеют 

простейшими способами получения цилиндра, шара, диска. 

 Дети 3-4 лет уже знают, что из глины можно лепить, однако ещё не умеют обращаться 

с ней. Они пока плохо представляют себе, как от движения рук зависит получаемая форма 

предмета.  

 Выполненные фигурки начинают вызывать у детей чувство радости и удовлетворения.  

 У детей еще не существует чёткой связи между движениями руки и формой, которая 

получается, нет устойчивости в замысел 

 Дети 3—4 лет могут уже в большей степени, чем дети младшего возраста, лепить по 

собственному замыслу: их жизненный опыт стал больше, и они более осознанно могут 

использовать знакомые темы и способы лепки. Однако замысел детей ещё неустойчив, и 

они, выбирая тему, в процессе лепки часто отклоняются от неё. Объясняется это тем, что 

ребёнку бывает трудно довести до конца задуманное из-за незнания способов лепки.  

 Иногда в процессе лепки получившиеся фигурки вызывают у ребят ассоциации с 

другими знакомыми предметами, и они дают своим изделиям совсем другие названия 

  Способны под руководством взрослого вылепить простые предметы 

Апплика

ция 

 Детям доступны простейшие виды аппликации. 

Констру

ирование 

 У детей   отсутствует развернутое планирование. Поэтому дети не могут заранее 

учесть условия, которым должна соответствовать постройка.  

 Дети замечают нарушения условий конструирования только после окончания 

конструирования и в ходе конструирования переделывают постройку.  

 Частое перестраивание неудавшейся части постройки говорит о том, что дети   еще не 

управляют действиями в конструктивной деятельности. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Восприя  Восприятие и понимание художественных произведений напрямую зависят от 



тие 

художес

твенной 

литерат

уры 

наличия книжных иллюстраций.  

Музыкал

ьное 

развити

е 

 Начинают выявляться элементы музыкально -эстетического сознания ребенка-

устойчивая эмоциональная отзывчивость на музыку, интерес к ней. 

 Дети начинают понимать настроение произведения, внимательно дослушивая его до 

конца, запоминают и узнают знакомые песни, пьесы, называют, о чем рассказала музыка.  

 Они способны различать регистры, тембровую окраску двух -трех инструментов, 

несложный ритм, уверенно различают громкое и тихое звучание, узнают знакомые песни  

 Дети не только различают контрастное звучание: (низкое – высокое, тихое – громкое), 

но и воспроизводят его. пьесы. 

 У детей развивается умение играть на музыкальных инструментах (бубне, барабане, 

деревянных ложках, треугольнике), различать их звучание характерный ритм, связанный с 

игровыми образами  

         В этом возрасте появляется певческое звучание, голос звучит сильнее, активнее 

становится артикуляция, начинают формироваться вокально -хоровые навыки.  

 Пение ребенка становится достаточно протяжным, точным, ритмичным. 

 

Физическое развитие 

Показате

ль 

3-4 года 

Крупная 

моторика 

 Прыгает на двух ногах 

 Стоит на одной ноге в течение 10 сек. Сохраняет равновесие при качании на качелях 

Двигатель

ные 

возможно

сти 

 Обладают «высокой двигательной активностью при недостаточной согласованности 

движений, в которых участвуют крупные группы мышц 

 Расширяется двигательный опыт ребёнка, развивается произвольность управления 

движениями.  

 К трём годамформируютсяумениябросатьиловитьмяч, бегать ипрыгатьсместа, 

лазатьпогимнастическойлестнице. Вэтомвозрасте 

детиспособныпоследовательновыполнятьнесколькодвигательных действийподряд, 

изменятьнаправлениедвиженияиподчинятьсязаданному темпу (восновномсреднему). 

 Дети обладают сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но 

они ещё не заботятся о результатах своих действий, поглощены самим процессом 

движений и его эмоциональной стороной. 

 Дети используют упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле, ползании и 

лазании. Однако многие дети не обладают правильной координацией движений рук и 

ног, в тоже время ходьба становится значительно увереннее, улучшается 

пространственная ориентировка в ходьбе, дети значительно свободнее двигаются в 

коллективе сверстников. 

Вынослив

ость 

100м 

 

1.5 Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений  

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 
 

Цель:приобщение детей дошкольного возраста ко всем видам национального 

искусства. 

 



Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

 

Возраст Планируемые результаты освоения программы по образовательным 

областям 

3 – 5 лет Социально –коммуникативное развитие: 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

-ребёнок имеет первоначальное представление о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.) 

-обладает начальными знаниями о народных обычаях, праздниках, 

традициях. 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Речевое развитие: 

-обогащение словарного запаса за счет слов, обозначающих предметы, 

явления русского быта, посуды, одежды и т.д.; 

-использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, 

загадок, небылиц и т.д.) 

-умеет составлять рассказы о предметах русского быта; 

-умеет характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

-знает малые формы устного народного творчества: потешки, песенки, 

загадки, поговорки, пословицы; 

-инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки. 

Познавательное развитие: 

-внимателен к родителям, близким людям; 

-имеет первичные представления о себе: знает своё имя, возраст, пол; 

-называет членов своей семьи, их имена; 

-знает название населённого пункта, в котором живёт; 

-знает некоторые государственные праздники; 

-имеет представления о народных праздниках; 

-имеет представление о назначении некоторых предметов русского быта; 

-имеет первичные представления о проектно –исследовательской 

деятельности. 

Художественно –эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность 

-имеет представление о декоративно –прикладном искусстве, его 

значении в жизни людей; 

-украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи; 

-умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья), видит и называет цвета, используемые в росписи. 

Музыкальная деятельность 

-умеет выполнять танцевальные движения характерные для русских 



танцев; 

-знает и называет некоторые детские музыкальные инструменты 

(дудочка, колокольчик, бубен, погремушка, барабан). 

-имеет представление об особенностях русских плясок; 

-умет подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках. 

Физическое развитие: 

-знает некоторые элементы народных игр 

-умеет играть в некоторые народные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Содержательный раздел 

2.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6) образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» направлена на: 

 Усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе; 

 Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности 

к совместной деятельности и сотрудничеству; 

 Формирование у ребёнка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

организации, региону проживания и стране в целом; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

 Развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребёнком 

собственных действий; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиа -пространстве (цифровой среде). 

Вопрос социально -личностного развития дошкольника в современном быстро 

меняющемся мире приобретает колоссальное значение. Основные пути социально -

коммуникативного развития — социализация как процесс приобщения к социальной культуре, 

социальной адаптации индивида в обществе, индивидуализация как процесс обособления, 

становления универсальных социальных способностей, характеризующих степень социальной 

самости индивида, и кулътуро - творчество. 

 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста 
 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста обеспечивает 

безболезненное вхождение ребёнка в мир социальных отношений, его самореализацию в 

соответствии с социальными ценностями, общение, построенное на принципах равенства 

субъектов, диалога культур. 

Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста представлено в 

следующих направлениях работы: 

 В сфере социальных отношений 

 В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

 В сфере трудового воспитания 

 В области формирования основ безопасного поведения 

 

Сфера социальных отношений 

Каждый человек – это отдельная личность со своими убеждениями, интересами, 

ценностями. Но живет он не изолированно, а в социуме – в непосредственных 

взаимоотношениях с другими людьми, определяющихся, в свою очередь, едиными 

условиями жизни, морально-нравственными нормами и культурными традициями. 

Социализация – это процесс, который сопровождает человека всю жизнь и 

начинается практически с рождения. Социализация детей сегодня - это процесс, 

направленный на вхождение ребёнка в социокультурную среду современного общества, 

которое требует инициативных людей, нравственно стойких, социально адаптированных, 

способных к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию. 

Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста – это «процесс, в течение 

которого ребёнок усваивает ценности, традиции своего народа, культуру общества, в 



котором ему предстоит жить». Этот опыт представлен в структуре личности неповторимым 

сочетанием находящихся в тесной взаимозависимости четырёх компонентов: социальные 

навыки, специфические знания, социальные качества, ролевое по ведение. Социальный мир 

выступает не только источником познания, но всестороннего развития - умственного, 

эмоционального, нравственного, эстетического. 

Социализация дошкольников – это продолжительный и комплексный процесс, 

через который должен пройти каждый ребёнок. От успеха данного процесса зависит 

многое. Дети принимают свою роль в обществе, учатся себя вести в соответствии с 

правилами, которые в нём приняты, начинают понимать, как находить баланс между 

требованиями социума и своими потребностями. 

Полноценное развитие детей во многом зависит от специфики социального окружения 

ребёнка, условий его воспитания, личностных особенностей родителей. В детском возрасте 

огромное влияние на процесс социализации оказывают лица, с которыми у ребёнка 

происходит непосредственное взаимодействие:  

 Семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с ребёнком, 

братья или сестры); 

 Детский сад (в первую очередь воспитатели); 

 Общество (сверстники, друзья, то есть все те, с кем ребёнок хорошо знаком и кому 

он доверяет. 

Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социальное развитие ребёнка 

осуществляется под воздействием взрослого, который вводит ребёнка в социум. Ребёнок 

сотрудничает с компетентными взрослыми людьми, как член общества он включается в 

систему человеческих отношений, где происходит диалог личностей, ценностных 

установок. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных установок 

происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, воспитателями, 

родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают посредниками, 

соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы помочь детям в обретении 

собственного опыта. 

Важным источником социализации дошкольника является группа сверстников. 

Детское сообщество представляет особое психологическое пространство, благодаря 

которому ребёнок приобретает социальную компетентность в группе равных. 

Уже у младшего дошкольника сверстник вызывает живое любопытство и положительное 

эмоциональное отношение, становится весьма притягательным, воспринимается как объект 

взаимодействия. Конечно, самостоятельно наладить взаимодействие младшие дошкольники 

ещё не умеют, не знают, как это делается. Очень многое зависит от взрослого, от того, как 

он будет руководить этим процессом, научит ли своего малыша необходимым средствам 

привлечения внимания другого человека и т.д. От взрослого зависит так же и то, как будет 

восприниматься сверстник – на положительной эмоциональной основе или на 

отрицательной. Но важно то, что уже с младшего дошкольного возраста ребёнка не 

устраивает прежняя позиция «рядом». Он хочет быть «вместе» с детьми. Наряду с 

эмоциональными у детей постепенно формируются взаимные деловые, в среднем 

дошкольном возрасте и игровые формы взаимодействия. А в старшем - взаимодействие 

становится личностным. 

Результатом взаимодействия со сверстниками является возникновение особых 

межличностных отношений, от качества которых зависит и социальный статус ребёнка в 

детском сообществе, и уровень его эмоционального комфорта. Отношения между детьми 

динамичны, они развиваются, в старшем дошкольном возрасте становятся конкурентными, 

чему способствует осознание ребёнком общественно значимых норм и правил. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Сфера социальных отношений 

3-4 года 



Развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные 

эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, 

учить правильно их называть;  

Поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии 

Обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о членах семьи, близком окружении; 

Оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности 

Приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Сфера социальных отношений 

 

Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Сущность понятия «гражданственность» в его высоком личностном смысле сводится 

к способности осознавать свои права и обязанности и, руководствуясь ими, действовать на 

пользу Родине, народу. Гражданственность — это высшая ступень развития нравственного 

сознания личности. 

Гражданственность есть интегральное качество, характеризующее человека как 

сознательного и активного гражданина, формирующееся и выражающееся в таких 

проявлениях, как гражданский долг, основанный на представлениях о гражданских правах и 

обязанностях, готовность трудиться на общую пользу, решимость и умение отстаивать 

3-4 года 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть своё 

имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, 

отличающие их друг от друга (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 рассказать о своих 

переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, 

пожалеть, обнадёжить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог 

обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту 

персонажей художественных произведений и мультипликации 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых проявляются 

доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; 

знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создаёт в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, проводит 

игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный 

опыт взаимодействия детей, создаёт условия для совместных игр, демонстрирует позитивный 

настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает 

детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать на 

них. Способствует освоению детьми простых способов общения и взаимодействия: обращаться 

к детям по именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях 

педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создаёт условия для 

возникновения между детьми договорённости. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном 

выполнении детьми правил поведения. 



общественные интересы. Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным 

звеном системы образования, призваны воспитать у детей чувство гражданственности. Дети 

с раннего возраста должны освоить ценности общества, в котором живут. Должны знать 

свои права и уважать права других. 

Гражданственность старших дошкольников, рассматривается как качество личности, 

включающее патриотизм, представление о гражданских правах и обязанностях, 

межнациональной толерантность 

К основным элементам гражданственности относятся нравственная и правовая 

культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе 

личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам, способности 

выполнять свои обязанности, гармоничном сочетании патриотических, национальных и 

интернациональных чувств. Н 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, 

обществе, культуре. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Именно в этом возрасте закладываются основы ценностного 

отношения к окружающему миру, любовь к своим ближним, к родным местам, родной 

стране. Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями 

о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту 

человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что 

окружает ребёнка с детства, - одна из главных задач педагога. 

Для патриотизма характерны любовь к Отечеству, его культуре, традициям, 

социальная активность, направленная на укрепление экономической и политической мощи 

своего государства. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование основ гражданственности и патриотизма 

Обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование основ гражданственности и патриотизма 

3-4 года 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

населённого пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО 

(зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает 

с детьми их любимые места времяпрепровождения в населённом пункте. Демонстрирует 

эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так 

далее). 

 

Трудовое воспитание 

Труд является необходимой частью всей системы воспитания школьников. Именно 

благодаря воспитанию трудом создаются предпосылки для всестороннего и гармоничного 

развития человека. 

Участие детей дошкольного возраста в посильном для них труде способствует 

формированию таких личностных качеств, как самостоятельность, ответственность, 

аккуратность, целеустремленность, взаимопомощь и др. 

В ФГОС ДО труда рассматривается многоаспектно: как ценность, как средство 

приобщения к человеческой культуре, как средство социализации дошкольника, как 



средство формирования личности, поставлена цель приобщения к труду — формирование 

положительного отношения к труду и обозначены задачи приобщения к труду. 

Содержание труда детей реализуется в разных формах организации. В 

дошкольном возрасте детям посильны четыре вида труда: 

Самообслуживание - это труд ребёнка, направленный на обслуживание самого себя 

(одевание – раздевание, прием пищи, санитарно – гигиенические процедуры). 

Формирование тех или иных навыков самообслуживания начинается с показа действия с 

объяснением и выполнения действия вместе с детьми. Важно сохранить их стремление к 

самостоятельности и не погасить детскую инициативу. 

Эффективный приём – положительная оценка. Необходим и контроль за правильным, 

добросовестным выполнением операции. Вместе с тем формировать навык взаимопомощи. 

Особое внимание надо обращать, на то, чтобы ребенок пользовался навыками осознанно, 

усложнять с возрастом навыки самообслуживания. Приучать детей бережно относиться к 

вещам, уметь ухаживать за ними. Постоянно ребёнок приобретает определенную 

значимость от взрослого, он становится более самостоятельным, у него формируется 

чувство уверенности в себе. 

У детей 6-7 лет должны быть формированы многие навыки по самообслуживанию. 

Хозяйственно – бытовой труд у детей появляется очень рано, так как он наиболее 

доступный пониманию ребёнка. Хозяйственно – бытовой труд предполагает умение 

поддерживать порядок в групповой комнате, дома, на участке, участие в организации бы-

товых процессов. 

Характерной особенностью этого вида труда является его общественная направленность. 

Необходимо формировать у дошкольников представление о значении хозяйственно-

бытового труда для всех и лично для каждого. Данный вид труда предполагает 

формирование навыков хозяйственно-бытового труда, приобретаемых детьми в 

дошкольном учреждении и в семье. Дети среднего и старшего дошкольного возраста 

готовить рабочие места, убирать их после работы.  Наводить порядок в группе, на участке, 

что подчеркивает общественную значимость труда. К детям шестого года жизни 

предъявляют более высокие требования с точки зрения качества выполнения работы. 

Воспитатель должен больше опираться на опыт, знания, умения детей. Не следует опекать, 

надо чаще предоставлять возможность проявлять творчество, смекалку, трудовые и волевые 

усилия. В совместном труде могут участвовать все дети, необходимо постоянно 

поддерживать интерес к труду, вносить элементы творчества.  

В особый вид труда выделяется труд в природе.  Труд в природе – особый вид труда 

для детей. Содержанием такого труда являются уход за растениями и животными, 

озеленение участков, выращивание определенных видов овощей (горох, бобы, фасоль, 

зелёный лук). 

Труд в природе благотворно влияет не только на развитие трудовых навыков, но и на 

воспитание нравственных чувств, закладывает основу экологического образования. 

Результатом этого труда может быть материальный продукт, дети видят результаты своего 

труда. Они могут сеять семена, выращивать рассаду цветов, лука, зелени. Дети постарше 

проводят опыты, эксперименты, ведут дневник наблюдений. 

Ручной и художественный труд - по своему назначению является трудом, 

направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. Активность может 

проявляться при выполнении определённых операций при изготовлении поделок из 

природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева.  Ребёнок в зависимости от 

природной одарённости может проявлять творчество, делать собственное «открытие», 

проявлять изобретательность, конструировать. Изготавливать поделки, участвовать в 

конкурсах, получать самоудовлетворение. 

В науке разработаны и в практику внедрены следующие формы организации 

труда дошкольников:  

Поручения - является первой формой организации трудовой деятельности. 



Выполнение трудовых поручений вполне доступны детям 2-3 лет, их легко привлекать к 

труду они должны быть доступны и понятными. Трудовые поручения в старших группах 

более сложны и по содержанию, и по выполнению. можно давать общие поручения, где 

дети согласуют свои действия и могут самостоятельно оценивать качество выполнения. 

Дети способны продумывать организацию своего труда, последовательность выполнения 

поручения. Чётко появляется дифференцированный интерес детей к тому или иному виду 

труда. Необходимо через поручения воспитывать чувство долга, ответственность, 

понимания необходимости своего труда. Воспитатель должен знать какое поручение дать 

ребёнку, и он справится самостоятельно. Это формирует у него уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, способность к самооценке. 

Дежурство - предполагает труд одного или нескольких детей в интересных группах. 

Начиная, с 3 лет дети способны при дежурстве согласовывать свои действия, распределять 

обязанности. Необходимо иметь инструкции, дети постепенно привыкают к их выполнению 

и затем действуют более самостоятельно. Дежурство способствует систематичности 

включения детей в труд. 

Общий совместный, коллективный труд. Если поручения и дежурства стали 

синтетическими, постоянными формами организации труда в группе и дети достигли 

определённых успехов, становятся возможными перейти к более сложной форме общему, 

совместному, коллективному труду. Общий труд предполагает такую организацию детей, 

при которой при общей цели, каждый ребенок выполняет какую – то часть работы. Каждый 

ребёнок должен иметь свои обязанности и отвечать только за себя. Общий труд возможен 

уже в средней группе, совместный и коллективный в старшей и подготовительной группе. 

Традиционно коллективный труд организуется один раз в неделю. Коллективная форма 

потому и называется коллективной, что она способствует целенаправленности во 

взаимоотношениях. Не каждый общий и даже не каждый совместный труд – называется 

коллективным. Но каждый коллективный труд – общий и совместный. 

На каждый месяц воспитатель определяет основную цель. Её выбор может быть связан с 

сезонными изменениями, общественными явлениями. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Трудовое воспитание 

3-4 года 

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 участка и прочее) и трудовые навыки; 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Трудовое воспитание  

3-4 года 

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, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, 

ткань), создаёт игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из 

разных материалов, использует дидактические игры с предметами и картинками на 

группировку по схожим 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 приёмы 

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. Педагог создаёт условия для приучения детей к соблюдению 

порядка, используя приёмы 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. 

 

Формирование основ безопасного поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Формирование основ безопасного поведения представляет собой систему мер, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ, семье, 

предполагая выявление угроз, связанных с компонентами окружающей среды, спецификой 

воздействия на дошкольников, а также напрямую связана со всеми сторонами жизни 

человека, с различными аспектами человеческого бытия, находящими проявление во всех 

сферах жизни. 

Главная цель по формированию безопасного поведения у детей – дать каждому 

ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. 

Дошкольный возраст – период впитывания, накопления знаний. Необходимо дать 

каждому ребёнку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей 

поведения в них, ведь безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

В период дошкольного возраста ребёнок знакомится с большим количеством правил, 

норм, предостережений, требований. Однако ему трудно представить степень их 

значимости. Любая общепринятая норма становится действенным регулятором поведения 

человека только тогда, когда она осознанна и принята им. Тем не менее, необходимо 

выделить такие правила поведения, которые должны выполнят неукоснительно, так как от 

этого зависит их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять детям, 

а затем следить за их выполнением, так как безопасность — это не стиль жизни, а 

адекватное поведение в неожиданных ситуациях. 

Для формирования основ безопасного поведения дошкольников необходимо организовать 

воспитательно-образовательную систему, включающую все виды деятельности (игровую, 

продуктивную, познавательную, речевую, физкультурно -оздоровительную, музыкально - 

ритмическую). 

Содержание образовательной деятельности с дошкольниками включает в себя 

новые педагогические технологии: 

 моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 

 самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных 



тетрадях, формирующая и развивающая познавательные процессы детей; 

 интерактивный опрос; 

 коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил 

дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде. 

Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, направленного 

на активное включение детей в диалог. С помощью этого метода воспитатель может помочь 

ребятам визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и 

безопасные действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном 

итоге на реальные дорожные условия. 

 
Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование основ безопасного поведения 

3-4 года 

Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

Обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Формирование основ безопасного поведения 

3-4 года 

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. 

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 далее. 

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, даёт возможность 

ребёнку рассказать о своём 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 приёмы упражнения, напоминания, личного примера 

для закрепления формируемых представлений. 

 

Решение совокупных задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 



своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию 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, активной 

личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Познавательное развитие» 

направлена на: 

 Развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

 Освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 

развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, 

воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, 

становление сознания; 

 Формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; 

 Формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы родного края и различных континентов, о взаимосвязях 

внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в 

природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

 Формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой 

родины и отечества, многообразии стран и народов мира; 

 Формирование представлений о количестве, числе, счёте, величине, геометрических 

фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих 

категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

 Формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования. 

Феномен познавательного развития ребёнка дошкольного возраста заключается в том, 

что благодаря его познавательной активности происходит зарождение первичного образа 

мира. Процесс познания ребёнка отличается от процесса познания взрослого. Взрослые 

познают мир умом, а маленькие дети эмоциями, чувствами. 

Познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста представлено в 

следующих направлениях работы: 

 Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 Математическиепредствления 

 Окружающиймир 



 Природа 

 

Задачи работы 

3-4 года 

Формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности;  

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; 

Обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально -

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

Конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в праздниках;   

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 разные сезоны года, знакомить 

с правилами поведения по отношению к живым объектам природы.  

 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Сенсорное развитие рассматривается как процесс усвоения общественного сенсорного 

опыта, приводящий к формированию восприятия и представлений о внешних свойствах 

вещей. 

Сенсорное воспитание имеет своей целью развитие зрительного, слухового, 

тактильного и кинестетического восприятия (восприятия движений).  

Сенсорное воспитание направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, которое служит основой познания мира. Сенсорное 

развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребёнка, с 

другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 

необходимо для успешного обучения ребёнка сначала в детском саду, затем в школе.  

Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на 

основе образов восприятия и являются результатом их переработки. Оно имеет большое 

значение для развития познавательной деятельности ребёнка, для формирования у него 

высших корковых функций, что является необходимой предпосылкой для успешного 

обучения в школе 

Содержание сенсорного воспитания включает широкий объем признаков и свойств 

предметов, которые ребенок должен постичь на протяжении дошкольного детства. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

 

3-4 года 

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, 

жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и 

закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 

обогащает познавательные действия детей, задаёт детям вопросы, обращает внимание на 

постановку цели, определение задач деятельности, развивает 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 педагог направляет внимание детей на 

выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по 

слову.  

 

Математические представления 

Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения 

в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования 

элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций. 

Формирование элементарных математических представлений — это целенаправленный и 

организованный процесс передачи и усвоения знаний, приёмов и способов умственной 

деятельности (в области математики). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Математические представления 

 

3-4 года 

Педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 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, используя приёмы наложения и приложения; организует 

овладение уравниванием неравных групп предметов путём 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 использование в быту характеристик: ближе 

(дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от 

себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные 

особенности утра и вечера, дня и ночи). 

 

Окружающий мир 

Окружающий мир — это мир, который окружает ребёнка: природа, люди, предметы.  

Данное понятие может рассматриваться в широком смысле и узком.  

В широком смысле окружающим миром можно считать всю планету, на которой мы 

живём.  

В узком смысле — это то конкретное окружение, в котором родился, растёт и 

развивается ребёнок.  

Природный мир — живая и неживая природа, которая является частью окружающего 

мира.  

Социальный мир — люди, общество людей. Этот мир люди создают сами, 

структурируют его. В нем люди социализируются, действуют, преобразуют его в 

соответствии со своими потребностями.  

Социальная действительность — конкретные события, факты, взаимоотношения, 

которые характеризуют текущий временной период функционирования человеческого 

общества. 

В дошкольном детстве отражение предметов или явлений окружающего мира 

осуществляется на уровне представлений. Дошкольник мыслит наглядно, образами. 



 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Окружающий мир 

 

3-4 года 

Педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально -положительное 

отношение к родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям 

ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, включаться 

в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить за подарки, 

оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи.  Знакомит с 

населённым пунктом, в котором живёт ребёнок, даёт начальные представления о родной 

стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в 

отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, 

(ходятвмагазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). 

Знакомитс трудом работников доо (помощника воспитателя, повара, дворника, 

водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное 

отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление 

аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так 

далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 

(машина, автобус, 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, апельсин 

и другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, солёный).   

 
Природа 

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов Земли – 

образование людей в области окружающей среды, экологическое воспитание всего 

населения, включая и подрастающее поколение. Нашу планету может спасти лишь 

деятельность людей, деятельность, базирующаяся на основе глубокого понимания законов 

природы, учёта многочисленных взаимодействий в её сообществах, осознания того, что 

человек не властелин природы, а её часть. 

Изучение природы детьми дошкольного возраста осуществляется в ходе 

экологического образования. Под экологическим образованием детей дошкольного 

возраста понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребёнка, 

направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в 

эмоционально -положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении моральных 

норм, в системе ценностных ориентаций.  

Экологическое образование должно сопровождать человека на протяжении всей 

жизни: формировать чувство эмоциональной близости с миром живой природы – в раннем 

детстве; способствовать пониманию целостной картины мира – в школе; развивать 

экологическое мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, 

помогать осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности – в 

период взросления и зрелости. 

Цель экологического образования дошкольников - формирование экологической 

культуры. 

Формирование экологической культуры – это длительный процесс. Началом 

формирования экологической направленности личности по праву можно считать 

дошкольное детство, так как именно в этот период закладывается фундамент осознанного 

отношения к окружающей действительности, развивается интерес к природе и проблемам 

её охраны, вырабатываются навыки культурного поведения в природе, накапливаются 

яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека. 



При характеристике экологической культуры личности выделяют такие 

элементы: 

 Экологическое восприятие — видение, слышание, обоняние, осязание природы во 

всей ее гармонической естественной и эстетической целостности; 

 Экологическое мышление — отражение существенных связей и отношений, 

творческое воссоздание и прогнозирование последствий того или иного 

вмешательства человека в жизнь природы; 

 Экологическое чувствование — эмоциональный резонанс человека и природы, 

сопереживание; 

 Экологические знания — отражение в сознании человека взаимосвязей и 

взаимозависимостей между человеком и природой в форме экологических 

представлений, понятий, суждений; 

 Экологическое отношение — действенно -практическое, волевое, экологически 

оправданное поведение в природе в соответствии с законами взаимодействия 

природы и человека, нормами права, морали. 

Важное место в формировании экологической культуры отводится игре как ведущей 

детской деятельности. В ней формируются правила поведения в природной среде, 

моральные нормы. Дошкольники средней группы сензитивны к разнообразным играм: 

дидактическим, творческим, подвижным. Играя, они накапливают представления об 

окружающем мире, творчески уточняют, расширяют, закрепляют имеющиеся знания о 

животных, растениях, явлениях природы. Игра способствует развитию наблюдательности, 

внимания, памяти, обогащает словарь и предоставляет возможность для проявления 

самостоятельности, сотрудничества и инициативности. 

Неотъемлемой частью работы с детьми является разнообразная деятельность с 

литературными произведениями, оказывающая благотворное влияние на личность 

ребёнка: чтение книг, рассматривание иллюстраций к книгам, заучивание стихотворений, 

разыгрывание сказок. Сказки играют особую роль для детей 4-5 лет, у которых 

преобладают сказочно -игрушечные понимания растений и животных. Соотнося сказочные 

образы на реальные объекты и предметы, сказка помогает обрести реалистические 

представления об окружающем мире. 

В установлении причин природных явлений, отношений и связей между предметами и 

явлениями активно используются поисково -исследовательская деятельность. Благодаря 

различным экспериментам и опытам дети имеют возможность раскрыть некоторые тайны 

природы, уточнить знания о качествах и свойствах объектов неживой природы (воды, снега 

и т. д.), о важных условиях для полноценного развития и роста растений. 

Среди эффективных способов экологического образования детей важно отметить 

экскурсии и прогулки. С целью удовлетворить стремление познать, как можно больше о 

природных объектах, привлекающих внимание, дети среднего возраста активно 

включаются в процесс наблюдения. В течение прогулки нужно обращать внимание на 

красоту природы и погодные явления. Необходимо наблюдать за поведением животных и 

состоянием растений, обучать детей самостоятельно замечать явления природы, называть 

их и делать выводы, побуждать к задаванию вопросов. Каждое наблюдение расширяет и 

углубляет представления ребенка об окружающей природной среде, дает новые знания, 

пробуждает любознательность и пытливость. 

Достигать положительных результатов в становлении экологической культуры 

дошкольников средней группы помогают выставки, конкурсы, разнообразные акции 

экологической направленности, праздники на экологические темы. 

Процесс формирования экологической культуры дошкольника и ее дальнейшее 

развитие возможны только при создании экологической образовательной среды и 

использовании современных средств и технологий обучения и воспитания. Работа по 

формированию экологической культуры должна быть направлена на формирование 

познавательной сферы ребенка и включение его в активную деятельность с помощью 



технологии проектов, участия в познании окружающего мира (организация тематических 

праздников, выставок, экскурсий, бесед и встреч, занятий по знакомству с окружающим 

миром, наблюдений за живой и неживой природой). Организованная деятельность в 

природе, уход за растениями и животными дома и в детском саду, помощь в уборке 

территории также способствуют формированию ценностного отношения к миру природы и 

месту в ней человека. Важной составляющей в формировании экологической 

ответственности и сознательности детей является положительный пример родителей, 

педагогов и студентов. Дошкольное образование является базой для дальнейшего 

формирования экологической культуры личности на следующих ступенях образовательного 

процесса. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Природа 

 

3-4 года 

Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах 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 времён года по состоянию листвы на 

деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не 

ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), 

развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой 

времён года. 

 

Решение совокупных задач образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» 

и «Природа», 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 наследию народов России; 

 Воспитание уважения к людям ‒ представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

 Воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 Воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

2.3 Речевое развитие. 

 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 Владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

 Формирование правильного звукопроизношения; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 Развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного 

запаса; 

 Развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 



 Ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 

восприятия; 

 Развитие речевого творчества; 

 Формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Овладение родным языком и развитие речи является одним из самых важных 

приобретений ребёнка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошколь-

ном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием 

окружающего мира, развитием личности в целом.  

Основная цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей - 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овла-

дения литературным языком своего народа.  

 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста 

Речевое развитие детей дошкольного возраста представлено в следующих 

направлениях работы: 

 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Интерес к художественной литературе 
 

Формирование словаря 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Словарная работа в детском саду проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование словаря 

 

3-4 года 

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. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Формирование словаря 

 

3-4 года 

Обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счёт 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.  

 

Звуковая культура речи 

Дошкольное детство - наиболее благоприятный период для воспитания звуковой 

культуры речи. Овладение чётким и правильным произношением должно быть завершено в 

детском саду. Воспитание звуковой культуры речи - многоаспектная задача, в которую 

входят более частные микрозадачи, связанные с развитием восприятия звуков родной речи 

и произношения (говорение, речепроизношение).  Онапредполагает:  

 Развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка;  

 Обучение правильному звукопроизношению;  

 Воспитание орфоэпической правильности речи;  

 Овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила голоса, интонация);  

 Выработка четкой дикции; 

 Культура речевого поведения. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы  

Звуковая культура речи 

3-4 года 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Звуковая культура речи 

 

3-4 года 

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, совершенствует умение детей 

воспроизводить ритм стихотворения. 

 

Грамматический строй речи 

Освоение грамматического строя представляет большую сложность для детей, 

поскольку грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. 

Дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. В дошкольном учреждении создаются условия для освоения трудных 

грамматических форм, выработки грамматических навыков и умений, для предупреждения 

грамматических ошибок. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Грамматический строй речи 

 

3-4 года 

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.  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Грамматический строй речи 

 

3-4 года 

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 детёнышей в единственном и 

множественном числе (кошка ‒ котенок, котята); составлять простое распространённое 

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).  

 

Связная речь 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие.  

Основой для развития связной речи среди дошкольников является усложнение их 

мышления в процессе усложнения их игровой деятельности и процесса коммуникации с 

обществом. 

Связная речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их 

совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, в 

образовании. Она разнообразна и в разных ситуациях связная речь выступает в различных 

формах. 

Существуют два типа связной речи: диалогическая (или диалог) и монологическая 

(монолог). 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Практика и специальные исследования показывают, что у дошкольников 

необходимо развивать в первую очередь те коммуникативно -речевые умения, которые не 

формируются без влияния взрослого. Важно учить ребёнка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращённую к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснить, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учётом ситуации общения.  

Развитие связной монологической речи предполагает формирование умений слушать 

и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре текста и 

типах связи внутри его. Формирование грамматического строя речи предполагает 

формирование морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  



 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Связная речь 

 

3-4 года 

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 

ним.  

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Связная речь 

 

3-4 года 

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 короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации.  

 

Подготовка детей к обучению грамоте 

В дошкольном возрасте понятие овладение грамотой предполагает осознание 

словесного состава речи, под которым предполагается выделение слов в предложении, 

звукового анализа слова, понимание смыслового значения предложения, текста. 

В настоящее время обучение грамоте осуществляется аналитико -синтетическим 

методом. Само название говорит о том, что в основе обучения лежат анализ и синтез 

звуковой стороны языка и речи. В его основе лежит изучение звуков живой речи; метод 

предполагает разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — 

на слоги, слогов — на звуки (анализ), наряду с чем осуществляется соединение звуков в 

слоги, слогов в слова и т. д. (синтез). Формирование звуковой аналитико -синтетической 

активности – это становление стремления к изучению процессов различения звуков и 

соединения их в слова. 



Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по направлению 

работы 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами 

«слово», «звук» в практическом плане. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи 

детей термины «слово», «звук» в практическом плане. 

Интерес к художественной литературе 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на знакомство детей с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. В данной области основной акцент делается на знакомство детей с 

книгой как важным атрибутом культуры.  

Задача приобщения к книжной культуре предполагает не только знакомство детей с 

художественными произведениями и произведениями фольклора, но и формирование у 

дошкольников представлений о книге как предмете культуры, ее исторической и 

эстетической ценности. Целью приобщения дошкольников к книжной культуре является 

воспитание будущего «грамотного читателя», т.е. осознающего ценность художественного 

произведения, испытывающего удовольствие от процесса чтения и постижения смысла 

читаемого, свободно ориентирующегося в мире книг Художественное слово оказывает 

огромное влияние на воспитание личности, является источником и средством обогащения 

речи детей.  

В процессе ознакомления детей с художественной литературой обогащается словарь, 

развиваются образная речь, поэтический слух, творческая речевая деятельность, 

эстетические и нравственные понятия. Скорее ее можно рассматривать как средство 

осуществления всех задач развития речи ребёнка и усвоения языка в его эстетической 

функции. 

 
Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы  

Интерес к художественной литературе 

3-4 года 

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; 

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. 

 



Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Интерес к художественной литературе 

 

3-4 года 

Включать в круг чтения детей произведения русского и зарубежного детского фольклора 

(потешки, песенки, прибаутки, заклички, народные сказки о животных), произведения русской и 

зарубежной классической литературы, а также сказки, рассказы и стихи современных авторов 

Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей в процессе совместного 

слушания художественных произведений 

Учить соотносить содержание произведений с личным опытом детей, их повседневной жизнью и 

окружением. 

Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (яркие поступки 

персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах) путем использования различных 

методов и приемов: выразительное чтение и рассказывание, беседы после чтения, рассматривание 

иллюстраций, моделирование. 

Развивать художественно -речевую деятельность детей: внятно, не спеша исполнять наизусть 

небольшие потешки и стихотворения; воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх -драматизациях; повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр; пересказывать известные сказки совместно с педагогом и с опорой на 

наглядность. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6.) образовательная область «Художественно -эстетическое 

развитие» предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания мира 

природы и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

 Становление эстетического и эмоционально -нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, 

театр, народное искусство и другое); 

 Формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально -ритмических движениях, 

словесном творчестве и другое); 

 Освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных 

видах искусства; 

 Реализацию художественно -творческих способностей ребёнка в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и 

другое); 

 Развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно -речевой, 

театрализованной и другое). 

Художественно–эстетическое развитие, является неотъемлемой частью духовного 

мира, нравственного облика, становится одной из необходимых предпосылок повышения 

культуры общества, творческого мышления современного человека и художественных 

способностей. У детей дошкольного возраста способствует развитию эстетических 

потребностей, вкусов, взглядов, отношений к окружающей действительности и миру 

искусства, красоты, художественного творчества. Ориентация на ценности отечественной и 

мировой художественной культуры, и искусства обеспечивает становление у ребёнка 

эстетического отношения к окружающему миру; активизацию проявлений 

самостоятельности, инициативы, творчества; отражение впечатлений в разных видах 



детской деятельности, что является показателем «обогащения» и «присвоения» 

полученного опыта творческой деятельности. 

Художественно – эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста 

представлено в следующих направлениях работы: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Культурно – досуговая деятельность 

 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста  

Приобщение к искусству 

Неоценимое значение в эстетическом воспитании имеет искусство, как классическое, 

так и народное. В дошкольном учреждении произведения искусства используются в трех 

направлениях. 

Первое направление – искусство, в том числе народное, включается в повседневную 

жизнь детей как неотъемлемая часть эстетической среды. Так на занятиях и вне их может 

звучать музыка, а произведения изобразительного искусства используются в оформлении 

дошкольного учреждения. 

Второе направление – искусство составляет содержание образования: детей знакомят 

с разными видами искусства, с событиями, явлениями, объектами, раскрываемыми 

художниками, музыкантами, писателями и поэтами в их произведениях; с выразительными 

средствами, позволяющими создавать яркие образы действительности. 

Третье направление – искусство используется в разных видах художественной 

деятельности, служит развитию детского художественного творчества. Образы искусства 

являются эталонами прекрасного. 

Ознакомление детей с искусством требует специальной подготовки, которая включает 

расширение знаний педагогов и родителей в области искусства (чтение специальной 

искусствоведческой литературы, справочников) и подбор иллюстративного материала 

(репродукции, фото изделия народных мастеров и т. д.). 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Приобщение к искусству 

3-4 года 

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);  



 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное 

декоративно - прикладное искусство 

Изобразительная деятельность дошкольников играет ключевую роль в развитии 

детской личности, поскольку для ребенка это радость познания и творчества. Необходимым 

условием умения изображать является зрительное восприятие окружающего мира. Чтобы 

вылепить или нарисовать какой-нибудь объект, с ним необходимо познакомиться, 

запомнить его величину, цвет и форму. 

Изобразительная деятельность дошкольников – это развитие мысли, анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения. Она способствует овладению связной речью, обогащению 

словарного запаса и развитию сенсорики. Расширение запасов познания, наблюдения и 

сравнения положительно сказывается на общем интеллектуальном развитии ребёнка. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью у дошкольников формируются 

нравственно -волевые качества. Дети учатся сосредотачиваться, доводить начатое дело до 

конца, преодолевать трудности и поддерживать товарищей. Быстрее происходит 

физическое развитие, поскольку изобразительная деятельность требует от ребятишек 

активных движений и регулярных прогулок на свежем воздухе. 

Эстетическое воспитание дошкольников происходит посредством развития у них 

чувства красоты, формы, цвета, яркости и насыщенности красок. Движущей силой такого 

многостороннего развития является детский интерес. 

 

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 

3-4 года 

Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного 

и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, 

интонация), подводит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог 

формирует у детей умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно -

пространственной среды, природных явлений. 

Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности. 

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. 

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.  

Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских 

художественных выставок. 



Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы  

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное 

декоративно - прикладное искусство 

3-4 года 

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; 

Формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

Вызывать у детей положительный эмоциональный отклик 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, лепке, 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 самостоятельному творчеству 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное 

декоративно - прикладное искусство 

 3-4 года 

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);  

Педагог 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 лёгким 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, зелёный, 

жёлтый, белый, чёрный); знакомит детей с оттенками 

(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. 

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 путём 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, цыплёнок, 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. 

Аппликация Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому 

виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определённой 

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 клеёнке);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 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; 

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). 

 

Конструктивная деятельность 

Конструктивная деятельность ребёнка - достаточно сложный процесс: ребёнок не 

только практически действует руками и воспринимает возводимую постройку, но и 

обязательно при этом мыслит. Это одна из самых интересных видов деятельности для 

детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребёнка, вызывает положительные 

эмоции. 

Конструктивная деятельность имеет большое значение для всестороннего 

воспитания детей дошкольного возраста. Конструктивная деятельность - это специфическое 

образное познание действительности. И всякая познавательная деятельность она имеет 

большое значение для умственного воспитания детей. 



Овладение умением изображать невозможно без развития целенаправленного 

зрительного восприятия - наблюдения. Для того, чтобы построить какой-либо предмет, 

предварительно надо хорошо с ним познакомиться, запомнить его форму, 

величину, конструкцию, цвет, расположение частей. Дети воспроизводят в своих 

постройках то, что восприняли раннее, с чем они уже знакомы. Наличие такого рода 

представлений даёт пищу работе воображения. Формируются эти представления в процессе 

непосредственного познания объектов изображения в играх, на прогулках, и т. п. 

В процессе самой конструктивной деятельности представления детей о свойствах и 

качествах предметов уточняются. В этом участвуют зрение, осязание, движения рук. 

Обучение конструктивной деятельности в настоящее время невозможно без 

формирования таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

В конструктивной деятельности сочетаются умственная и физическая активность. Для 

сооружения конструкции необходимо применить усилия, осуществить трудовые действия, 

овладеть умением строить предмет определённой конструкции, а также овладеть навыками 

обращаться с деталями конструктора. Правильное владение этими материалами и 

инструментами требует известной затраты физических сил, трудовых навыков. Усвоение 

умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, 

упорство, выдержка. У детей воспитывается умение трудиться, добиваться получения 

желаемого результата. 

В процессе конструирования создаются благоприятные условия 

для развития эстетического восприятия и эмоций, которые постепенно переходят в 

эстетические чувства, содействующие формированию эстетического отношения к 

действительности. Выделение свойств предметов (формы, строения, величины, цвета, 

расположения в пространстве, способствует развитию у детей чувства формы, цвета, 

ритма - компонентов эстетического чувства. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Конструктивная деятельность  

3-4 года 

Совершенствовать у детей конструктивные умения; 

Формировать умение у детей различать, называть и использовать 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 детали разного цвета; 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. 

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 определённом 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. 



Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

В соответствии с ФГОС ДО музыкального развития дошкольников реализуется в 

образовательной области «Художественно -эстетическое развитие». Цель музыкального 

развития детей дошкольного возраста, это развитие их природных задатков, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Музыка является одним из богатейших и действенных 

средств эстетического воспитания, она владеет силой эмоционального воздействия, 

воспитывает чувства человека, формирует вкусы. 

Непосредственное влияние музыки на эмоциональную сферу ребенка способствует 

возникновению первоначальных ответных действий, в которых можно видеть предпосылки 

к формированию в дальнейшем основных музыкальных способностей. 

Современными исследователями доказано, что формировать музыкальные 

способности нужно начинать как можно раньше. Чем раньше дети приобщаются к миру 

музыки, тем более музыкальными они впоследствии становятся, и тем радостнее и 

желаннее будут для них новые встречи с музыкой.  

Способности - это то, что не сводится к знаниям и навыкам, но обеспечивает их 

быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. 

Развитие музыкальных способностей, их формирование одна из интереснейших 

проблем, привлекающая внимание исследователей на протяжении многих лет. Развитие 

музыкальных способностей - одна из главных задач музыкального воспитания. 

Специалисты-музыканты выделяют три вида музыкальных способностей: 

 Ладовое чувство - проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное 

переживание, прочувствованное восприятие; 

 Музыкально-слуховое представление, включает в себя память и воображение, эта 

способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии; 

 Чувство ритма - это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке - 

это способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. 

Одним из важнейших средств развития музыкальных способностей детей являются 

музыкально-дидактические игры.  

Музыкально-дидактические игры всегда интересны детям, всегда вызывают желания 

участвовать в них. Это универсальный метод в музыкальном воспитании, который 

позволяет в доступной форме привить детям интерес и любовь к музыке, дать им понятия 

основ музыкальной грамоты. 

Музыкально-эстетическое воспитание осуществляется в процессе активной 

преобразующей продуктивной деятельности. 

Художественная деятельность предполагает восприятие и создание предметов 

искусства. Поэтому различаются деятельность восприятия, исполнительство и творчество. 

Одним из основных видов музыкальной деятельности является слушание -

восприятие музыки. Основной он потому, что присутствует и во всех других видах 

музыкальной деятельности.  

Исполнительская деятельность - это воспроизведение усвоенной системы действий 

в определённых условиях. Основные виды исполнительской деятельности в дошкольном 

возрасте - это пение, музыкально -ритмические движения и игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Пение - наиболее доступный исполнительский вид деятельности и вместе с тем, пение 

- сложный процесс звукообразования, в котором важна координация слуха и голоса, т.е. 

взаимодействие певческой интонации и слухового мышечного ощущения. Пение как вид 

деятельности в детском саду ставит следующие задачи: формировать у детей певческие 

умения и навыки (правильное звукообразование и интонирование, дикция, правильная 

организация дыхания), способствующие выразительному исполнению песен как с помощью 



взрослого, так и самостоятельно, с аккомпанементом и без него; развивать музыкально-

сенсорные способности, умение слышать и контролировать себя в сольном и хоровом 

пении. 

Музыкально -ритмические движения как вид деятельности также играют большую 

роль не только в музыкальном, но и в общем развитии ребенка. Овладевая навыками 

ритмичного, выразительного движения ребёнок учится владеть своим телом, у него 

формируется правильная осанка, выразительная лёгкая походка. Говоря о развитии 

музыкальных способностей в музыкально-ритмической деятельности имеют ввиду прежде 

всего способность ощущать ритмическое своеобразие в музыке и передавать это в своих 

движениях. Поэтому перед педагогом стоит задача учить воспринимать развитие 

музыкальных образов и согласовывать с ними свои движения. Работа педагога по развитию 

музыкальных способностей ребёнка в музыкально -ритмической деятельности строится по 

двум направлениям - развитие музыкально -ритмических навыков и навыков 

выразительного движения.  

Музыкально -ритмические навыки - это навыки передачи в движении наиболее 

ярких средств музыкальной выразительности (формы, темпа, динамики, метроритма). 

Музыкально -ритмические навыки осваиваются детьми в процессе разучивания танцев, 

народных плясок и хороводов, упражнений, музыкальных игр, требования же в работе над 

этими навыками последовательно усложняются. Навыки выразительного движения - это 

определённый запас движений, которые заимствованы из физической культуры 

(гимнастические упражнения, различные виды ходьбы, бега, перестроений), из области 

сюжетной драматизации (изображение птиц, зверей; человек и его деятельность), из 

области танца (элементы народных плясок, бальных танцев), а также движения детской 

пляски, существующие, пожалуй, только в детском саду. 

Игра на детских музыкальных инструментах - также исполнительский вид 

деятельности, ставящий перед собой задачи развития у детей восприятия музыкальных 

произведений, исполняемых на различных музыкальных инструментах и обучения игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Содержание музыкального воспитания предусматривает воспитание у детей 

восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на 

неё, приобщение их к разнообразным видам музыкальной деятельности, что позволяет 

развивать общую музыкальность ребёнка, его творческие способности. В музыкальном 

воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие, 

исполнительство, творчество, музыкально -образовательная деятельность. Все они имеют 

свои разновидности. Так, восприятие музыки может существовать как самостоятельный вид 

деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным видам. Исполнительство 

и творчество осуществляется в пении, музыкально -ритмических движениях и игре на 

музыкальных инструментах. Музыкально - образовательная деятельность включает в себя 

сведения общего характера в музыке как виде искусства, музыкальных жанрах, 

композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а также специальные знания о способах 

исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, 

предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых она не 

осуществима. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы  

Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

3-4 года 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 

Знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

Формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 



музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать; выражать своё 

настроение в движении под музыку; 

Учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и 

характер; 

Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

 3-4 года 

Сл

уш

ан

ие  

 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).  

Пе

ни

е  

 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).  

Пе

сен

ное 

тво

рче

ств

о  

 Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка 

сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 

М

уз

ык

ал

ьн

о-

ри

тм

ич

еск

ие 

дв

иж

ен

ия 

 Педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит 

детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных 

движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у 

детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

 Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, 

летают птички и так далее; 

 Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально -ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности). 

 

М

уз

ык

 Педагог активизирует танцевально -игровое творчество детей; поддерживает у 

детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 



 

Театрализованная деятельность 

Современные дошкольные учреждения ищут новые гуманистические, личностно-

ориентированные подходы к образованию. Сегодня многие педагоги озабочены поиском 

нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с детьми. 

Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и 

ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, как 

интересно можно жить в нем? Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой 

сложной современной жизни? Как воспитать и развить основные его способности: слышать, 

видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать? 

Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной 

направленности, а также о коррекционных возможностях театра. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального и 

художественно -эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что даёт им 

возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребёнку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется 
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Иг

ра 

на 

дет
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муз
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 Педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские 

музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения; 

 Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных 

видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, 

длительности, тембра. 



уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. Увлечённость детей театрализованной игрой, 

их внутренний комфорт, раскованность, лёгкое, неавторитарное общение взрослого и 

ребёнка, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими 

личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему 

обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в 

современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной 

подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы.  

Театрализованная деятельность 

3-4 года 

Воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для её проведения 

Формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

Формировать умение следить за развитием действия в играх -драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

Формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, 

театром теней, театром на фланелеграфе); 

Знакомить детей с приёмами вождения настольных кукол; 

Формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 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 драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

Формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по направлению 

работы 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 самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 

танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая 

птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, 

атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх -драматизациях, формирует умение 

следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно -досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре, 

выраженный в материальной и духовной форме. Культурно -досуговая деятельность 

функционирует в разнохарактерной, динамично развивающейся природной и социальной 

среде и представляет собой ценности, образцы и признанные способы поведения, 

объективированные в нашем обществе, зафиксированные и передаваемые последующим 



поколениям в качестве результата. 

Пребывание в детском саду невозможно представить без радостных праздников и 

трогательных утренников. Мероприятия, организуемые педагогом в рамках 

досуговой деятельности, дарят дошкольникам яркие впечатления, которые сохранятся на 

всю жизнь. И вместе с тем в увлекательной форме ребята получают новые знания и 

раскрывают творческие способности, становятся инициативнее и самостоятельнее. 

Досуг – это совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетворение 

физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время и связанных 

преимущественно с отдыхом и развлечениями. Досуг в детском саду представляет собой 

синтез развлекательных действий и познания, он организуется педагогами в рамках 

социального заказа — всестороннего развития личности ребёнка. 

Культурно -досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует решению следующих задач: 

 Культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

 Развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 Развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

 Созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 Формированию коммуникативной культуры детей; 

 Расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 Формирование представлений о формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в культурных развлечениях. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Культурно -досуговая деятельность 

3-4 года 

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 пассивного 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 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Культурно-досуговая деятельность 

3-4 года 

Педагог организует культурно -досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять 

интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, 

пение и так далее), создаёт 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. 

 



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).   

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6.) образовательная область «Физическое развитие» 

предусматривает: 

 Приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности 

детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой 

моторики; 

 Формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; 

 Овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки); 

 Обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и 

другое); 

 Воспитание нравственно -волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

 Воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; 

 Приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах 

безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Целостность и гармоничность формирования личности дошкольника предполагает 

своевременное физическое развитие.   

Физическое развитие — это процесс изменения форм и функций организма под 

воздействием условий жизни и воспитания. В узком значении этот термин используется для 

обозначения антропометрических и биометрических понятий (рост, вес, окружность 

грудной клетки, состояние осанки, жизненная ёмкость лёгких и т.д.). В широком 

понимании термин включает физические качества (выносливость, быстрота, сила, гибкость, 

равновесие, глазомер). 

Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на создание 

условий, способствующих достижению хорошего здоровья, физического и двигательного 



развития ребёнка. Педагог осуществляет данный процесс   с   позиции   целостности   и   

гармонизации   задач развития (умственного, нравственного, эстетического, трудового). 

Физическое воспитание опирается на данные обследования детей уровня физического 

развития, определяется его гармоничность, соответствие возрастным физиологическим 

показателям. 

 

Задачи и содержание работы в группах дошкольного возраста 

Физическое воспитание играет главную роль во всестороннем развитии современного 

дошкольника.  

Дошкольный возраст – это возраст, в котором закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

воспитания физических качеств, формирования основ здорового образа жизни. 

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее утомляется, у него 

не устойчивое внимание, память. Эта слабость ведет к различным расстройствам в 

деятельности организма, к понижению способностей ребенка и расшатывает его волю. 

Поэтому крайне важно правильно организовать занятие физической культурой именно в 

детстве. 

Основными средствами физического воспитания являются закаливание, 

физические упражнения, утренняя гимнастика, развивающие игры, спортивные и 

подвижные игры, физкультурные занятия, плавание.  

Триаду здоровья составляют - рациональный режим, закаливание и движение. 

Учитывая многофакторность влияния на здоровье детей, работа в ДОУ должна 

строиться в следующих направлениях: 

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

 Комплексное решение физкультурно -оздоровительных задач в контакте с 

медицинскими работниками, психологами, родителями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию; 

 Повышение педагогической компетентности и деловой квалификации дошкольных 

работников. 

 Создание предметно -развивающей среды («дорожки здоровья», спортивные 

комплексы, тренажёры, мини стадионы, оснащённые физкультурные залы, бассейны, 

на участке детского сада желательно оборудовать физкультурную площадку с 

зонами для мини -футбола, баскетбола, беговыми дорожками, полосами препятствия 

и т.п.); 

 Соблюдение режима - последовательного чередования отрезков времени, 

наполненных тем или иным содержанием. Режим должен быть 

здоровьесберегающим, гибким, щадящим. 

Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста всегда 

является приоритетным направлением в работе дошкольных учреждений.  

Физическое развитие детей дошкольного возраста представлено в следующих 

направлениях работы: 

 Основная гимнастика 

 Подвижные игры 

 Спортивные упражнения 

 Формирование основ здорового образа жизни 

 Активный отдых 

 

Задачи образовательной деятельности по физическому развитию с детьми 

дошкольного возраста  

3-4 года 

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. 

 

Подвижные игры 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребёнком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, 

ценных морально -волевых качеств. При проведении подвижной игры имеются 

неограниченные возможности комплексного использования разнообразных методов, 

направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не только 

упражнение в уже имеющихся навыках, закрепление их, совершенствование, но и 

формирование новых качеств личности. 

Задача педагога научить детей двигаться естественно, грациозно, в соответствии с 

конституцией своего тела и индивидуальными способностями. Гармоничное 

развитие происходит при целостной, комплексной, сбалансированной реализации всех 

потенциальных возможностей человека, а одностороннее развитие губительно для 

личности, нередко граничит с психологической или физической болезнью. 

Свободу действий дошкольник реализует в подвижных играх, которые являются 

ведущим методом формирования физической культуры. В педагогической 

науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее средство всестороннего развития 

ребёнка. Глубокий смысл подвижных игр — в их полноценной роли в физической и 

духовной жизни, существующей в истории и культуре каждого народа. 

Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом, 

способствующим как развитию физических и умственных способностей, так и освоению 

нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. Подвижные игры 

являются одним из условий развития культуры ребёнка. В них он осмысливает и познает 

окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 

социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в 

которой проявляется естественная потребность ребёнка в движении, необходимость найти 

решение двигательной задачи. 

Различные по содержанию подвижные игры позволяют проследить разнообразие 

подходов к поиску путей гармоничного развития детей.  

Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую закалку, 

воспитывает ловкость, чёткость и быстроту реакции, повышает активность, развивает 

чувство дружбы. Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают 

элементы спортивных игр. Овладение всеми видами спортивных игр имеет большое 

значение для разносторонней физической подготовленности детей. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Подвижные и спортивные игры 

3-4 года 



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).  

 

Формирование основ здорового образа жизни 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6.) одной из задач образовательной области 

«физическое развитие» является приобщение к здоровому образу жизни и активному 

отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Формирование основ ЗОЖ – это создание системы преодоления факторов риска в 

форме активной жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Формирование основ здорового образа жизни 

3-4 года 

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). 

 

Активный отдых 

Активный отдых – это культурно - досуговая деятельность, которая снимает 

усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы 

ребёнка. 

Специфика активного отдыха заключается в создании обстановки, побуждающей к 

творческому использованию имеющихся двигательных умений и навыков в процессе 

игрового общения со сверстниками и взрослыми. 

В настоящее время многочисленные данные свидетельствуют о том, что дефицит 

двигательной активности оказывает отрицательное влияние на развитие организма, 

особенно в детском возрасте (отклонения в состоянии центральной системы, нарушения 

осанки, зрения и т. п.). В результате может задерживаться общее развитие ребёнка, 

повышаться заболеваемость. 

К формам активного отдыха дошкольника относятся: физкультурные праздники и 

досуги, дни здоровья, туристические прогулки и экскурсии. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы 

Активный отдых 

Возраст  3-4 года 

 Физкультурные праздники и 

досуги 

 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. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в МДОУ 

детский сад № 4 «Золотой ключик» и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 Самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 Свободные сюжетно - ролевые, театрализованные, режиссёрские игры;  

 Игры – импровизации и музыкальные игры; 

 Речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 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. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

 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; 

 Организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

 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; 

 Поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОО, используя приёмы поддержки, одобрения, похвалы; 

 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; 

 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 приёмы можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата;  



 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 приёмы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчёркивать рост возможностей и достижении ̆ каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приёмов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

 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 задаёт различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приёмы, 

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. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приёмов.   

 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. 

 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. 

 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.  

 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 способы её 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умении ̆ ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 



самостоятельно осуществлять свои ̆ замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

операционные карты. 

 Создание творческих ситуации ̆ 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. 

 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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации ОП 

МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» 

Младшая группа 

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

 Позволять ему действовать в своём темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

2.7 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Перспективный план работы с родителями 

на 2024 – 2025 учебный год 



(вторая младшая группа «Божьи коровки») 

        Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

1. Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах познавательной 

деятельности детей, охраны и укрепления здоровья.  

2. Объединить усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей. 

Создать положительный, доверительный настрой на взаимодействие родителей с 

воспитателями. 3. Развивать эмоционально-ценностное отношение дошкольников к 

окружающему миру совместно с родителями.  

4. Создать условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

 

План работы с родителями 

Месяц  Формы работы Содержание  

Сентябрь  Беседы, 

консультации, 

рекомендации 

Адаптация детей к детскому саду 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на 

что родителям следует обратить внимание, об успехах на 

занятиях. 

Консультация «Кризис 3-х лет и как его преодолеть» 

Рекомендации по Одежде детей в группе 

Рекомендации врача «Профилактика вирусных 

заболеваний» 

Организационные 

мероприятия 

Родительское собрание: «Формирование культурно 

гигиенических навыков у детей 3 – 4 лет. Задачи воспитания 

и обучения на учебный год» (выбор родительского актива) 

Октябрь  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

«Поговорите с детьми об осени» 

Речевые игры детей 3 лет 

Консультации, 

беседы 

Как сохранить здоровье детей осенью 

Возрастные особенности детей 3-4 лет.  

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней 

природой, погодой». 

Памятка  Одежда детей осенью 

Ноябрь  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

Праздник «День Матери» 

Соблюдаем режим дня 

Консультации Правила хорошего тона за столом 

Развитие речи детей в игре 

Роль семьи в воспитании ребенка 

Памятки Правила противопожарной безопасности 

Выставка  Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Фотовыставка  Моя семья 

Декабрь  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

Пальчиковые игры 

Новогоднее поздравление для родителей 



Беседа Как провести праздник дома 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней 

погодой, явлениями, изменениями в природе» 

Родительское 

собрание 

Развитие речи детей в детском саду и дома 

Выставка Новогодние поделки 

Январь  Наглядная 

информация 

Папки-

передвижки 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний 

период. 

Консультации Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

Консультация «Правила безопасности на дорогах». 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении 

детей в группе друг с другом. 

Февраль  Наглядная 

информация 

Папки-

передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица 

Консультации Правильное питание детей 

Ребенок и телевизор 

Папа может все что угодно или роль отца в воспитании 

Памятка Безопасность детей – забота взрослых 

Родительское 

собрание 

Развитие речи младших дошкольников 

Март  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

8 Марта 

Чистоговорки, скороговорки 

Нетрадиционное рисование: что и зачем 

Консультации 

 

Роль сказки в воспитании ребенка 

Какие произведения читать детям 

 Родительское 

собрание 

Сенсорное воспитание как основа умственного развития 

ребенка 

Апрель  Наглядная 

информация   

Папки-

передвижки 

Весенние игры для детей 

Нескучные прогулки 

 

Консультации Игры на развитие памяти 

Беседа  Одежда детей весной 

Май  Папки-

передвижки 

Наглядная 

информация 

«День Победы» 

 

Консультации, 

беседы 

Первая помощь при укусе насекомого 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные 

дни. 

Родительское 

собрание 

«Роль сюжетно-ролевой игры в жизни ребенка» 

 

Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 



2.8 Цели и задачи воспитания 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

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, 

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 наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитание- это специально организованное взаимодействие педагога и детей, 

направленное на духовное развитие дошкольников, накопление социального опыта, 

формирование личностных качеств. В современной научной литературе воспитаниечасто 

рассматривается как создание оптимальных условий для развития и саморазвития личности. 

Исходя из данных определений сформулирована общая цель воспитания в МДОУ 

детский сад № 4 «Золотой ключик». 

Общая цель воспитания в МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» ‒ 

личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий 

для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 В усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 В развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

 В приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей РПВ МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» является создание 

организационно - педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.   

Общие задачи воспитания в МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик»: 

 Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

 Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Цели и задачи воспитания охватывают весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя воспитательную деятельность и реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.  



РПВ МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» ориентирована на: 

 Разработку комплексной воспитательной системы, при которой атмосфера 

сотрудничества стимулирует и поддерживает всех участников в плане объединения 

усилий; 

 Защита воспитания ценностных ориентиров от возможного политического, 

религиозного или социального негативного воздействия.  

 Наиболее эффективные результаты в области воспитания ценностных ориентиров 

достигаются в том случае, когда обеспечена охрана детей и прав человека; 

 Обеспечение аутентичности, экспериментального характера воспитания ценностных 

ориентиров, в центре которого находится ребёнок и которое включает вопросы 

физического, умственного, социального и духовного развития ребёнка; 

 Обучение детей и содействие применению ими демократических принципов, их 

становлению как ответственных граждан и участию в жизни общества – в качестве 

ключевых принципов приобретения и усвоения ценностей; 

 Поощрение динамичных отношений между детьми и взрослыми путём создания 

условий для взаимного обмена, воспитания и развития ребёнка; 

 Использование воспитателями любой возможности установления диалога с семьёй 

воспитанников через ребёнка, причём воспитатель должен уметь наблюдать, 

слушать, находить решения и быть готовым рассмотреть предложения. 

 

2.9 Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщённые «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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. 

 

Целевые ориентиры воспитания для детей раннего возраста 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий   привязанность  к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в 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. 

Доброжелательный в общении с другими людьми.  

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру.   



Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

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. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

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 красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое).  

Целевые ориентиры воспитания на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

oсвоей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 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. 

Социальное Человек, семья, Проявляющий ответственность за свои действия и 



дружба, 

сотрудничество 

поведение; принимающий и 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 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 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. 

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 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Проявляющий художественно -эстетический вкус. 

 
 

Содержательный раздел 

2.10. Задачи воспитания в образовательных областях  
 

Содержание РПВ МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик», в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 



развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области.   

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно -нравственным, социальным 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; 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Образовательная 

область 

Требование ФГОС к 

содержанию ДО 

Решение задач воспитания в рамках 

образовательной области 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 
саморегуляции собственных 

действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных 
установок к различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 
безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 Воспитание любви к своей семье, своему 

населённому 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 народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России; 
 Содействие становлению целостной 

картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и 
безобразном, правдивом и ложном;  

 Воспитание социальных чувств и 

навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, 
сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

 Создание условий для возникновения у 
ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и заботы; 
 Поддержка трудового усилия, привычки 

к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 
 Формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

 Воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения образования 



познавательной мотивации; 

формирование познавательных 
действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 
первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 
социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 
какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и народов 
мира. 

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 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 
 Воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 
 

Речевое развитие 

Владение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 
развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 
монологической речи; развитие 

речевого творчества; 

знакомство с книжной 
культурой. 

 Владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 
 Воспитание отношения к родному языку 

как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на 
правильном, богатом, образном языке). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно -смыслового 

восприятия и понимания 
произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 
природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 
представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 
фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

 Воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям 
окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), 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 с целью раскрытия ценностей 

«красота», «природа», «культура»;  
 Становление эстетического, 

эмоционально -ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 
 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).   

Физическое 

развитие 

Становление 
целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 
закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

 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 гигиеническим нормам и 
правилами; 

 Воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, 
нравственных и волевых качеств. 

 

Содержание рабочей программы воспитания основано на лучших отечественных 

исторических, культурных традициях.  

 

Содержание работы по всем направлениям реализуется через следующие 

компоненты: 

 

Когнитивный компонент 

(когнитивно-смысловой) 

Овладение детьми, доступных возрасту, объёмом 

представлений и понятий об окружающем мире: 

социальном устройстве общества, жизни   народа, 

истории страны, культуре, традициях народа, природе 

родного края, 

Эмоционально-

побудительный 

компонент(эмоционально-

ценностный) 

Переживание личностью положительного 

эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, 

окружающему миру, проявление интереса к этим 

сведениям, потребности расширить свой кругозор, 

стремления участвовать в общественно полезном труде; 

Деятельностныйкомпонент  

(регуляторно-волевой) 

Реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности, наличие комплекса 

нравственно -волевых качеств, развитие которых 

обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

 
Когнитивный компонент реализуется через образовательную работу по реализации 

образовательных областей в ходе занятий и культурных практик. 
 

Патриотическое направление 

В основе патриотического направления воспитания лежат ценности«Родина» и 

«Природа». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие 

Ценность «Родина» 

 



Ценностное отношение к Родине– это особый характер связи человека с местом 

проживания, который характеризуется осознанной причастностью гражданина к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны, стремлением сохранить и приумножить достижения, 

культурное наследие родного края, защитить идеи и ценности, принятые в обществе. Такое 

отношение формируется в процессе освоения личностью ближайшей социокультурной 

среды, а также через переживание в этом процессе положительных эмоций,чувств гордости, 

уважения, заботы и т.п. Ценностное отношение к Родине выражается в бережном отношение 

к её истории, культуре, в признании традиций и специфики народов, её населяющих; в 

осознании ответственности каждого гражданина за будущее страны, в стремлении сохранить 

и приумножить достижения, культурное наследие, защитить идеи и ценности, принятые в 

обществе. 

Объективнымпоказателемпатриотизмаявляется 

«моральноеотношениеиндивидакокружающейдействительности,ксамомусебе,кродномукраю,

героямвойны,людямтруда,к Родине. 

Ценностное отношение к Родине у детей дошкольного возраста - это позитивная 

расположенность ребёнка к месту проживания, формируемая в процессе усвоения и 

присвоения исторического и культурного наследия, знакомства с современными 

достижениями страны, со спецификой географического и геополитического положения, а 

также через активное включение ребёнка в значимые социокультурные события, что 

приводит к переживаемым чувствам гордости, сопричастности, готовности отстаивать 

интересы родины и своего народа. 

Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения необходимо 

начинать с воспитания ценностного отношения к родине, начиная ещё с самого раннего 

детства и детского сада.Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, 

природе и культуре своей страны, к быту своего народа.  

В основе ценностного отношения к Родине лежит развитие нравственных чувств, 

которые у дошкольников формируются на основе роста осознанности и устойчивости 

эмоциональных переживаний. Этот процесс является основополагающим для детей данного 

возраста. Чувства для дошкольника становятся центральной линией, определяющей 

поступки, выражающей отношение ребёнка к миру. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него 

проявляются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Такие чувства не могут 

возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на ребёнка. 

Воспитание детей осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, 

праздниках, в игре и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она проходила через 

сердце каждого воспитанника детского сада.  

Особый пласт ценностей, определяющий нравственные отношения личности, 

составляют социальные ценности, связанные с малой родиной –местом, где человек родился, 

где живут его родные и близкие. Именно такие ценности выступают регуляторами поведения 

и деятельности человека как в ближайшем окружении, прежде всего в период детства,так и 

за его пределами, когда индивид взрослеет и мигрирует между социальными группами и 

принимает на себя те или иные социальные роли. 

Ценностное отношение к малой родине, как своеобразный стержень во многом 

определяет и мотивационную сферу личности, поскольку человек оценивает свои поступки и 

события вокруг относительно близких ему по духу и «расстоянию» ценностей. Иными 

словами, человек на протяжении всей жизни, познавая мир, действуя в нем, взаимодействуя 

с другими людьми, ориентируется на тот багаж ценностных отношений, которые связаны с 

малой родиной и имеют для него существенное значение.Ценностное отношение к малой 



родине складывается в непосредственной жизнедеятельности ребёнка и ежедневном 

общенииего с людьми из ближайшего окружения. С одной стороны, постоянная 

включенность в культуру родного края позволяет ребёнку естественно к ней приобщаться, с 

другой стороны рутинное, интуитивное, «скрытое» для взора ребёнка включение его 

заставляет его репродуктивно следовать нормам, обычаям, стереотипам. 

Понимая процесс социализации (в том числе приобщение к культуре малой родины) 

как процесс активный и творческий, нужно обеспечивать ребёнку возможность рефлексии 

жизнедеятельности и насыщать его жизнь яркими событиями. Известно, что рефлексия 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста практически не возможна по многим 

причинам. Однако, дошкольники уже могут адекватно реагировать на происходящие в их 

жизни события и оценивать их. В городе есть свои региональные особенности, 

особенностиисторического развития, специфические черты культуры и традиций, которые 

формируют у ребёнка интерес и привязанность к родному краю. 

Средствами воспитания ценностного отношения к Родине у дошкольниковявляются 

самоокружение 

(природноеисоциальное),вкоторомониживут,художественнаялитература,музыка,изобразител

ьноеискусство. 

Содержание патриотического воспитания детей дошкольного возраста включает 

следующие разделы: 

Малая Родина 

 Знакомить детей с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися 

горожанами, селянами прошлого и настоящего времени, достопримечательностями; 

 Дать детям первоначальные знания о достопримечательностях города, знать и 

называть названия улиц, площадей, парков, театров. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, 

 Формировать любовь к малой родине 

 

Наша Родина – Россия 

 Формировать и развивать представления о стране 

 Ввести понятия «государственные символы». 

 Формирование и расширение знаний о городах 

 Воспитывать азы гражданственности и патриотизма 

 

Этнокультурное воспитание включает в себя: 

 Знакомство детей с историей и культурой народов России 

 Знакомство детей с традиционно - бытовой культурой народов России 

 Освоение воспитанниками основ этнокультурных категорий и ценностей  

 Получение каждым ребёнком необходимых и достаточных представлений о 

ближайшем национальном окружении. 

 Воспитывать интерес к народному быту 

 Развитие этнической идентичности ребёнка 

 Накопление ценностного отношения, интереса к культуре родной страны, своего 

этноса и других народов, и национальностей 

 Социализация и приобщение детей к общим и этнокультурным ценностям 

 

Культурное и научное наследие России 

 Приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно - 

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, 

народным играм. 

 

Эти задачи необходимо решать во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 



играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, 

но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности «Родина» 

детей дошкольного возраста. 

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоционально-побудительный 
Начать формировать  чувство гордости и положительное 

отношение к своей семье, малой Родине. 

Деятельност- 

ный 

Формировать интерес к  месту, где живёт ребёнок. 

 

Ценность «Природа» 

 

Понятие Ценность «Природа» можно определить, как осознание значимости 

объектов природы для жизни человека, удовлетворение познавательных, нравственных, 

эстетических потребностей средствами природы, умение взаимодействовать с ней, её 

охранять и преумножать. Природа является фактором формирования нравственно -волевых 

качеств личности ребёнка, развития его ценностных экологических ориентаций. Она 

способствует накоплению морально - ценностного опыта, формированию нравственной 

позиции по отношению к ней, воспитанию любви, бережного и заботливого отношения ко 

всему живому (нравственная ценность). Велика роль природы в развитии эстетической 

сферы дошкольника, умения видеть, понимать и оценивать красоту родного края, передавать 

её в доступных детям видах творчества (эстетическая ценность).  

Природа - источник существования людей, естественная лечебница, способствующая 

развитию физических сил и задатков, благотворно влияющая на организм ребёнка. 

Солнечные и воздушные ванны, водные процедуры в сочетании с активной деятельностью - 

залог здоровья, бодрости, оптимизма детей дошкольного возраста (оздоровительно - 

гигиеническая ценность). Не менее важно, что дошкольное детство является наиболее 

благоприятным периодом эмоционального взаимодействия человека с природой, когда его 

ум и чувства развиваются соответственно характеру отношений с окружающим миром. 

Ценностное отношение к природе формируется благодаря осознанию человеком 

значения природы в удовлетворении личных и общественных интересов и потребностей, 

проявляется в системе позитивных установок человека и определяет характер его 

деятельности в природе. Ценностное отношение к природе складывается в результате 

эмоциональных реакций человека на природные объекты и является важнейшей 

предпосылкой формирования экологической культуры личности. Ценностное отношение к 

природе основано на переживании человеком эмоций, опирающихся на личностную 

реакцию, проявляемую во взаимодействии с природными объектами. 

Под ценностным отношением к природе будет пониматься интегративное качество 

личности ребёнка, проявляющееся в эмоционально -ценностном восприятии природы; 

характеризующееся пониманием ценности природы; выражающееся в оценочных суждениях 

и стремлении оказать помощь природе.  

Любовькроднойприроде – 

одноизпоявленийпатриотизма.Удетейвоспитываетсяумениеэтическивосприниматькрасотуок

ружающего мира,относитьсякприродепоэтически,эмоционально,бережно. 

Ценностное отношение к природе у детей дошкольного возраста можно определить, 

как ценностные нормы, установки, правила взаимодействия ребёнка с природным 

окружением и переживаемые им при этом чувства.  

Для развития ценностного отношения к Природе детей дошкольного возраста 

выделяют следующие аспекты понятия ценности природы: 



 

 Эстетическая ценность природы.  

Общение с природой вызывает у человека положительные эмоции и чувства: он 

получает удовольствие от красоты растений и животных, от приятных звуков – пения 

соловья, стрекотания кузнечика; от нежного запаха цветов. Особую радость человек 

испытывает, общаясь с детёнышами животных, наблюдая за их весёлым поведением, 

созерцая прелесть цветущих растений. Красоту природы люди отражают в различных 

изделиях и произведениях народного искусства (создают игрушки в виде животных; 

используют растительные элементы в различных видах художественной росписи – 

хохломской, гжельской, городецкой, в плетении кружев, создании рисунка на ткани); 

 

 Познавательная ценность природы.  

Человек учится у природы. Его наблюдения помогают придумывать и создавать 

необходимые для жизни и деятельности предметы. (Наблюдение за солнцем, он придумал 

лампу; увидев паутину – нитки, клешни рака – ножницы; по аналогии с грибами сделал 

зонт.) 

 

 Нравственная ценность природы.  

Общение с природой развивает человека нравственно. Замечая состояние живых 

существ, заботясь о них, помогая в удовлетворении потребностей, человек сам становится 

лучше, добрее, человечнее. Совершая по отношению к живому негуманные, плохие 

поступки, человек может вырасти злым, жестоким. 

Формирование у ребёнка ценностного отношения к природе – длительный и сложный 

процесс, на который оказывают влияние многие факторы. Важными факторами 

формирования и развития ценностного отношения выступают психологические механизмы 

интериоризации, идентификации, рефлексии идр. Для возникновения отношения к природе 

как ценности ребёнку необходимо прочувствовать и пережить такое отношение.  

Результатом экологического воспитания является экологическая культура 

личности, заключающаяся в наличии у ребёнка экологических знаний и умений 

руководствоваться ими в реальной практике поведения, готовности и умений осуществлять 

разнообразные деятельности в природе, реализуя требование бережного отношения к ней. 

Содержание работы по экологическому воспитанию реализуется по следующим 

разделам: животный мир, растительный мир и грибы, сезонные изменения в природе, 

неживая природа, природные явления, роль человека в природе и включает в себя: 

 Формирование осознанно -правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве  

 Формировать обобщённое представление о приспособленности живых организмов к 

условиям относительно постоянной среды обитания (рыбы, земноводные, некоторые 

насекомые и звери приспособлены к жизни в водной среде; насекомые – в наземно -

воздушной; многие животные ведут наземный образ жизни). 

 Формировать обобщённое представление о лесе, парке, водоёме, болоте и т.д. нужно 

дать знания как об экосистеме – сообществе, образованным живыми организмами и 

средой их обитания.  

 Воспитывать осознанно - правильное отношение к природе, которое проявляется в 

том, что дети уже сами могут объяснить своё поведение в природе, могут понять 

объяснение взрослых, самостоятельно выполнять отдельные, групповые поручения, 

используя знания о потребностях живых существ.  

 Формирование умения оказывать посильную помощь в деятельности взрослых, 

направленной на сохранение растений, животных, условий их жизни и жизни самого 

человека. 



Содержание воспитательной работы по приобщению к ценности «Природа» детей 

дошкольного возраста 

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоционально

-

побудительны

й 

Учить выражать свои чувства, воспитывать любовь, нежность к природе, 

вызывать восхищение ею. 

Создавать атмосферу эмоционально -эстетических переживаний, 

используя литературные художественные произведения. 

Формировать осознание того, что нужно любить 

животных, птиц, растения. 

 
Вызывать интерес к ярким изменениям в природе. 

Воспитывать любовь к природе, восхищение ею 

Деятельност

ный 

Побуждать любить природу родного края 

Побуждать детей не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных 

Побуждать детей выражать отношение к природе через продуктивную 

деятельность 

 

Духовно – нравственное направление 

В основе духовно -нравственного направления воспитания лежат ценности «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, физическое 

развитие. 

Усвоение нравственных ценностей представляет собой процесс образования в 

сознании ребёнка структуры, включающей следующие три элемента в их взаимосвязи: все 

более глубокое понимание нравственного смысла поступков, их оценочную сторону и 

эмоциональное к ним отношение. В дошкольном возрасте осу 

Духовно- нравственные переживания возникают на основе опыта друг другу доверия, 

принятие и понимание другого как другого. У детей дошкольного возраста процесс духовно- 

нравственных переживаний только зарождается. 

В системе духовно- нравственного воспитания главное место занимает ценность 

Жизнь. Самая высшая и абсолютная ценность – это сам человек, его жизнь. Собственная 

жизнь – ценность для каждого из нас. Только при жизни человек может радоваться, любить, 

дружить, веселиться. Для детей дошкольного возраста ценность Жизнь абстрактная, так как 

у них нет социального опыта, жизненного опыта. Ценность здоровья ещё не существует для 

ребёнка, на главных местах у него – игра и общение со сверстниками. В ценностях ребёнка 

нет должного места для здоровья и здорового образа жизни, отсутствует понимание 20 

важности этих ценностей. По причине абстрактности понятия «здоровье», ребёнок 

затрудняется в понимании смысла и тем самым у него не формируется положительное 

отношение к ценности и к процессу введения здорового образа жизни. Дошкольник не 

обращает внимание на своё состояние здоровья и принимает его как постоянное и не 

изменяемое. Он постоянно верит в его состояние. Что обозначается как «нездоровое 

поведение», «нереалистическое оптимизм». 

Ценности жизни, с одной стороны, становятся содержанием воспитания, с другой 

стороны, преломляясь сознанием ребёнка, определяют его отношение к познаваемому, к 

окружающим людям, природе, к самому себе (в форме установок, убеждений, интересов, 

стремлений, желаний, намерений).Это означает, что вся жизнь дошкольников должна 

бытьнаполнена образцами нравственного поведения:чувствами, делами, поступками, 

которые убеждают детей в необходимости поступать в соответствии с нравственными 

ценностями, а значит, любить, проявлять заботу, сочувствовать, сопереживать, помогать. 

Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Жизни» включает в 



себя следующие смысловые блоки: 

 Формирование основ нравственности, уважение к другим людям,  

 Охрана собственного здоровья и других людей. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности «Жизнь» 

детей дошкольного возраста 

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать положительные эмоции, создающие жизнерадостное 

настроение. 

Формирование у детей первоначального интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения 

Деятельностн

ый 

Воспитывать у детей привычку к строгому соблюдению режима дня и 

вырабатывать потребность к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями 

Формировать навыки самообслуживания для обеспечения безопасности 

жизни 

Формировать у детей позитивный настрой на выполнение элементарных 

процессов самообслуживания 

Формировать у детей первичные умения проявлять уважение к другому 

человеку 

 

Ценности «Милосердие и «Добро» 

Особое место в духовно -нравственном воспитании ребёнка занимают 

гуманистические ценности, к которым относятся морально -этические (милосердие, добро). 

В дошкольном детстве формируются идеалы, которые являются концентрированным 

выражением возвышенных духовных ценностей. 

Доброта и милосердие – это высочайшие нравственные ценности. В них 

проявляются гармония чувств, мыслей, поступков, активное противостояние всему дурному, 

готовность помочь кому-нибудь или простить кого-либо из сострадания. 

В раннем детстве, когда ещё только начинает формироваться в человеке все 

человеческое, воспитание добрых чувств приобретает особое значение. 

Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение 

к другому человеку; противоположность милосердия – равнодушие, жестокосердие, 

злонамеренность, враждебность, насилие. 

Воспитание сострадательного отношения к такой категории людей даёт предпосылки 

проявлений уважения друг к другу, понимания того, что каждый из нас, или наши близкие 

могут оказаться в подобной ситуации и будут нуждаться в той или иной поддержке.  

Деятельное проявление милосердия - различная помощь, благотворительность и т.д. 

Милосердие - это вершина нравственности, так как в ней сочетается любовь к людям, 

ко всему живому с добротой, способностью к сопереживанию. 

В многовековой культуре человечества милосердие, являясь важнейшей 

добродетелью и занимая одно из ведущих мест среди духовных ценностей, обусловило 

существующее противоречие между недостаточным уровнем проявления милосердия как 

нравственной ценности в процессе организации жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста, отсутствием бережного и чуткого отношения, равнодушием и 

грубостью в общении людей и необходимостью разработки путей и средств решения данной 

проблемы. 

Проявление благородства, душевность отношений, безоглядное самопожертвование, 

милосердие всегда характеризовали широту русской души. В пробуждении в детях светлых 

нравственных начал, желании жертвовать своими удобствами и интересами во имя защиты 



справедливости и добра считалось развитие чувства милосердия и любви. Важно создание 

атмосферы заботы, доверия и уважения к человеку в современном обществе, основанном на 

милосердии и сострадании к окружающим людям милосердие, является основой 

нравственного развития личности, воспитаннойв духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Милосердие всегда строится на уважении и чувстве сострадания к человеку. Оно 

направлено на сохранение самоуважения в каждом человеке. Сострадание — это главный 

этический принцип в отношениях с другими людьми и со всеми живыми существами на 

земле. Благодаря этому, люди понимают друг друга, радуются чужим успехам, беспокоятся, 

когда кому-то плохо, и сломя голову бросаются на помощь. 

Воспитание милосердия является одним из способов знакомства ребёнка с 

истинными началами духовности, с общечеловеческими нравственными ценностями, 

определяющими его ориентацию в мире. 

Воспитание милосердия у детей дошкольного возраста представляет 

целенаправленный процесс формирования сострадательного, сочувственного отношения к 

окружающим людям, способности к эмоциональному отклику на чужую беду, умения 

радоваться своим и чужим успехам, оказывать бескорыстную помощь тому, кто в ней 

нуждается.  

Доброта – это душевное качество человека, которое проявляется в терпимости, 

отзывчивости, милосердии, стремлении сделать приятное людям: совершать поступки, 

вызывающие радость, благодарность и другие позитивные эмоции. Отзывчивость – это одно 

из положительных качеств личности, которое проявляется в желании помочь другому, 

сочувствовать ему, быть рядом, оказать помощь. 

Доброта – понятие ёмкое и многогранное. Это – человечность и отзывчивость, 

чуткость и доброжелательность, умение поступиться своим я», «хочу» ради «мы», «обязан», 

проявить готовность разделить невзгоды и радости других людей. 

Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует постоянного 

ухода, иначе оно может не прорасти. Обязанность и долг взрослых, - учить маленького 

человека и мыслить, и чувствовать, и действовать по законам добрых человеческих 

отношений, по законам милосердия. То, какой чувственный опыт получает ребёнок в первые 

годы жизни – опыт доброты или жестокости – не может не сказаться на дальнейшем 

становлении его личности. 

В каждом человеке есть доброе и злое начало, поэтому задача воспитателя – 

раскрывать добрые чувства, предупреждать антигуманное отношение к окружающим. 

Ребёнок впервые узнает из сказок, что вокруг него существует какая-то другая жизнь, 

основанная на взаимодействии двух составляющих: добра, которое всегда вознаграждается 

за положительные поступки и действия, и зла, которое непременно к концу сказки 

оказывается наказанным. Так они учатся быть добрыми и снисходительными к близким, 

друзьям и знакомым, жить в окружающем мире, творить добро, помогать тем, кто нуждается 

в помощи. 

Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Милосердию» и 

«Добру» включает в себя следующие смысловые блоки: 

 Воспитание гуманности как качества личности 

 Воспитание у детей отзывчивости (способности увидеть чужую беду),  

 Воспитание у детей сострадания способности откликнуться на чужую беду), 

 Воспитание способности помогать любому нуждающемуся. 

 Формирование у детей милосердного поведения, сохранение традиций народной, 

христианской этики в поведении и взаимодействии с другими людьми в контексте  

 Формирование навыков и привычки быть добрым 

 Формирование мотива быть добрым 
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Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценностям «Милосердие» 

и «Добро» детей дошкольного возраста 

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоциональ

но-

побудительн

ый 

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, доброе отношение к 

игровым персонажам 

Воспитывать у детей желание и умение сочувствовать, сопереживать, помогать 

друг другу 

 

Прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающим 

Обучать детей  говорить людям  добрые слова, в которых отмечаются их 

хорошие качества, умения и достоинства; 

Деятельност

ный 

Побуждать детей делать добрые поступки по отношению к членам своей семьи 

Поощрять стремление детей совершать добрые поступки; 

 

Социальное направление 

В основе социального направления воспитания лежат ценности – «Семья», 

«Дружба», «Человек», «Сотрудничество». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие. 

Ценность «Семья» 

Семья –группа людей, связанных брачными или (и) кровно - родственными 

отношениями, общим бытом, хозяйством, взаимопомощью и моральной ответственностью 

В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания семья представляется 

одной из базовых ценностей нашей страны, семья располагается в ряду основных 

национальных ценностей. 

Семья является важнейшим ценностным ориентиром. Семья как социальный 

институт является связующим звеном между ребёнком и обществом. Совместная культура 

родителей, значимые ориентиры семьи, умение и желание передать их потомкам являются 

основой духовно - нравственного воспитания ребёнка. 

Семья выступает как ценностная часть общества, а человек как часть семьи сам 

ориентируется на ценности этого мира.Человек имеет свою ориентацию на установки, 

убеждения, предпочтения, которые находят отражение в его поведении.В иерархии 

ценностей, ценности внутренней жизни значительнее социальной, и в их порядке семья как 

ценность обретает значимое, приоритетное место. именно семья вводит ребёнка в общество, 

и именно в обществе человек становится личностью, в семье закладываются основы 

человеческих отношений, и происходит первая социализация личности». В семейном кругу 

личность постигает основную часть взаимосвязи с обществом, примеряет на себя поведение 

в обществе. Именно в семейном кругу в процессе взаимодействий между супругами, детьми, 

родными формируются главные законы и принципы, духовность, формируется 

самосознание, особенности личности ребёнка. Семья передаёт детям социальный, 

культурный, нравственный опыт. И самое главное – она обеспечивает преемственность 

духовной культуры.  

Ценностная система семьи как института обладает воспитательным потенциалом по 

воздействию на детей в плане их личностного развития. 

Именно наличие системы ценностей в семье позволяет противостоять негативным 

воздействиям. 

Ценностное отношение к семье можно представить в виде интегрального свойства 

личности, включающего в себя понимание, эмоции, мотивы, убеждения, деятельность. Со 

временем ребёнок начинает понимать сопричастность к семье и роду, осознает важность 

любви и взаимоуважения, активно участвует в жизни своей семьи, проявляет 

ответственность в семейных отношениях. Поэтому ориентация на ценностное отношение к 



семье, её нравственных устоев, ответственность перед ней является важной составляющей в 

нравственном развитии личности дошкольника. 

Ценностное отношение к семье имеет следующую структуру: 

 ребёнок воспринимает семейные традиции как элементарную установку к семейным 

традиционным ценностям;  

 осознание ценностных отношений через эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий компоненты;  

 семейные традиции воспринимаются как ценности культуры;  

 сочетание интересов и потребностей с ценностными ориентациями способствует 

регулированию поведения. 

Задачи воспитания ценностного отношения к семье у дошкольников: 

 Формировать уважение к свой семье, фамилии, роду.  

 Формировать представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.  

 Формировать чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям.  

 Формировать чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями.  

 Формировать терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребёнка.  

 Формировать умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.  

 Формировать навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

 Формировать интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

Реализация содержания воспитания ценностного отношения к семье   

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоциональн

о-

побудительн

ый 

Воспитывать в детях добрые, нежные чувства к членам своей семьи.  

Вызывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважение и любовь к 

членам своей семьи 

Способствовать проявлению: сочувствия, эмпатии, любви по отношению к 
членам семьи; 

Учить откликаться на общее эмоциональное состояние, радоваться вместе с 

родителями 

Воспитывать чувство уважения и любви к родителям 

 

Развивать добрые и нежные чувства к родным людям.  

Формировать этические эталоны поведения в семье  

Формировать целостное положительное представление ребёнка о родном доме 
Способствовать проявлению интереса: к различным аспектам семьи 

Начать формировать  чувство гордости и положительное отношение к своей 

семье 

Воспитывать доверие к родителям 

Деятельно-

стный 

Формировать интерес к своей семье, месту, где живет ребенок. 
Воспитывать умение делать приятное родным, изготавливая подарки 
собственными руками. 

Формировать желание отношение к семье в продуктивной деятельности, в 

игровой деятельности  

 

Ценность «Человек» 

Содержание работы по воспитанию ценностного отношения к «Человеку» включает в 

себя следующие смысловые блоки: 



 

Блок 1 Эмоциональная сфера 

Эмоциональная сфера- это чувствительность, импульсивность и другие качества, 

характеризующие силу и динамизм проявления эмоций. 

Эмоции - психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанный на 

чувственном отражении значимости внешних воздействий, общая, генерализованная реакция 

организма на такие воздействия. 

Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении 

личности растущего человека. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и 

мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности ребёнка и 

общение с взрослыми и сверстниками. Дошкольник учится понимать не только свои чувства, 

но и переживания других людей. Он начинает различать эмоциональные состояния по их 

внешнему проявлению, через мимику и пантомимику. 

Содержание работы по развитию у детей эмоциональной сферы учитывает 

следующие условия: 

 Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребёнка со сверстниками.  

 При специально организованной деятельности (например, музыкальные занятия) дети 

учатся испытывать определённыеэмоции, связанные с восприятием (например, 

музыки).  

 Эмоции очень интенсивно развиваются в соответствующем возрасту дошкольников 

виде деятельности – в игре, насыщенной переживаниями.  

 В процессе выполнения совместных трудовых занятий (уборка участка, группой 

комнаты) развивается эмоциональное единство группы дошкольников. 

 

Содержание работы по эмоциональному развитию ребёнка, как блока 

ценностного отношений к «Человеку» направлено на формирование эмоционального 

интеллекта. 

Эмоциональный интеллект - это способность распознавать и понимать свои эмоции 

и эмоции других людей, управлять ими и использовать эмоции для решения задач и 

достижения результатов.  

Формировать эмоциональный интеллект необходимо уже с дошкольного возраста. В 

связи с этим, содержание работы по данному блоку включает в себя: 

 Развитие умения понимать свои эмоции и эмоции других людей (детей и взрослых) 

 Развитие эмоциональной устойчивости. 

Эмоциональная устойчивость, способствует доброму отношению к окружающим, 

установлению тёплых и дружеских отношений со взрослыми и товарищами, терпимому 

отношению к окружающим, слабым и нуждающимся в помощи людям. 

Необходимо научить дошкольников узнавать чужие и адекватно выражать 

собственные эмоции; обеспечить дошкольникам помощь в осознании своих потребностей и 

потребностей окружающих (сверстников и взрослых); сформировать у дошкольников 

навыки продуктивного общения с учётом собственного эмоционального состояния и эмоций 

партнёра по общению 

 

 Развитие эмоциональной регуляции 

Эмоциональная регуляция – это «умение справляться со своими эмоциями социально 

приемлемыми способами».Успешностьсоциализации ребёнка зависит от уровня развития 

эмоциональной регуляции. С возрастом увеличивается, отрыв выражения эмоций от их 

переживания, что осуществляется благодаря развитию функции контроля, за эмоциональной 

экспрессией. В процессе социализации непроизвольные эмоциональные реагирования 

переходят в произвольные опосредованные выражения эмоций. Овладев навыками 

эмоциональной регуляции своих действий, ребёнок сможет регулировать своё общение. 



Основным инструментом регуляции общения является способность устанавливать 

эмоциональный контакт.  

 Формирование и развитие эмпатии у дошкольников 

 

Блок 2 Коммуникативная сфера 

Коммуникация– это акт и процесс установления контактов между субъектами 

взаимодействия посредством выработки общего смысла передаваемой и воспринимаемо 

информации. В более широком смысле коммуникация рассматривается как «социальный 

процесс, связанный либо с общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и так далее, 

либо с передачей содержания от одного сознания к другому посредством знаковых систем». 

Готовность к эффективному коммуникативному взаимодействию человека с людьми в 

настоящее время является необходимым условием развития полноценной личности уже в 

период дошкольного детства. 

 

Содержание работы по развитию коммуникативной сферы включает в себя: 

 Развитие коммуникативных способностей 

Коммуникативное способности - это способности личности, обеспечивающие 

эффективность её общения с другими личностями и психологическую совместимость в 

совместной деятельности;  

 

 Развитие коммуникативных навыков у детей 

Коммуникативные навыки – навыкиобщения, непосредственной и опосредованной 

межличностной коммуникации, умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою 

мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению. 

Развитие коммуникативных навыков дошкольников - это развитие способности 

эффективного общения и успешного взаимодействия ребёнка с окружающими. Оно основано 

на таких особенностях личности дошкольника, как: желание вступить во взаимодействие, 

способность слышать и сопереживать собеседнику, умение поставить себя на место другого, 

считаться интересами и замыслами сверстников.  

Содержание работы по развитию коммуникативных навыковдетей дошкольного 

возраста включает в себя: 

 Навыки ориентации в ситуации коммуникации – дошкольник учитывает особенности 

собеседника и ситуацию общения; 

 Навыки, связанные с восприятием – ребёнок может воспринять информацию 

собеседника, дослушать и выслушать его;  

 Навыки, связанные с воспроизведением – дети учитывают в собственной речи 

эмоциональное состояние партнёра; 

 Навыки согласовывать действия, высказывания с потребностями партнёров и 

корректировать их;  

 Навыки, связанные с участием в разговоре – ребёнок дошкольного возраста умеет 

поддерживать беседу, а также свободно владеет информацией, необходимой в данном 

общении, может самостоятельно отобрать информацию, необходимую в этой 

коммуникации 

 

 Развитие коммуникативных умений 

Коммуникативные умения - это умения общаться и посредством общения решать 

игровые, познавательные и творческие задачи 

Содержание работы по развитию коммуникативных уменийдетей дошкольного 

возраста включает в себя 

 Речевые умения: слушать собеседника и правильно понимать его мысль, 

формулировать в ответ своё суждение;  

 Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, поз, умение 



понимать эмоции собеседника;  

 Правила речевого этикета 

 Речевые умение слушать собеседника и правильно понимать его мысль, 

формулировать в ответ своё суждение 

 Невербальные умения: уместное использование мимики, жестов, поз; умение 

понимать эмоции собеседника. 

 Развитие речевого этикета 

Речевой этикет, как свод правил, основанный на речевых средствах проявления 

уважительного отношения к людям. 

Овладение речевым этикетом и культурой речи предполагает знание правил и 

законов, по которым развивается язык, должно обеспечиваться ознакомление с его 

неисчерпаемыми смысловыми и стилистическими богатствами, нужно формировать умение 

разбираться в живых языковых процессах, убирая ненужное, засоряющее язык, и при этом, 

развивая в нем все самое ценное, используя необходимые речевые формулы. 

Разнообразные формулы речевого этикета по каждой типичной ситуации общения и 

умения избирательно ими пользоваться, соотнося с обстоятельствами общения и 

особенностями собеседника; 20 - доступные способы использования вежливых формул; - 

умение произносить их доброжелательно, подчёркивая вежливость мимикой и другими 

неречевыми средствами  

 

Блок 3 Личностная сфера 

В дошкольном возрасте личность начинает осуществлять «смысловую разметку 

мира», в частности, пространства общения с другими людьми. 

Накопление личностных смыслов, связанных с означиванием пространства общения, 

является важным моментом в развитии смысловой сферы в данном возрасте. 

Ребёнок, попадая в ситуацию, когда не сразу удаётся наладить совместную 

деятельность с другими детьми, встаёт перед проблемой оценивания собственных действий с 

позиции других людей. Дошкольнику приходится встать на место другого ребёнка, чтобы 

понять, как именно себя вести, чтобы взаимодействие происходило. Это знаменует важное 

достижение: в сознании ребёнка, попутно с уточнением «Смысла Я», подготавливаются 

условия для децентрации и выделения смысловой позиции «Другой». Пока это внешняя 

позиция и «Другой» – это вполне конкретный человек. Но могут быть и элементы 

обобщения.  

В пространстве социального взаимодействия ребёнок начинает конкретизировать 

образы других людей: активно взаимодействуя с ними, он продуцирует первые смыслы в 

отношении их психологических особенностей. В дошкольном возрасте начинает происходит 

постепенная дифференциация, усложнение образа «Другого» за счёт осмысления 

социального взаимодействия, личностных особенностей окружающих людей. 

Уже на ранних этапах онтогенеза происходит предоформление смысловой сферы 

личности: усвоение ребёнком смысловых содержаний из окружающего социокультурного 

пространства и их первичная интериоризация, осознание ребёнком своей субъектности, 

постепенное выделение своего «Я» и отделение себя от взрослого, первые трансформации 

социальных смыслов в личностные, их специфическое упорядочивание посредством 

соотнесения с предметами и относительно обобщёнными классами ситуаций.Через данный 

процесс начинается этап постепенного осознания ребёнком важности другого человека, то 

есть воспитание ценностного отношения к «Человеку». 

Содержание работы по личностному развитию ребёнка дошкольного возраста, с 

учетом возрастных особенностей и ампфликации детского развития направлено на: 

1. Развитие саморегуляции 

Саморегуляция – интегративные психические процессы, связанные с регуляторной 

функцией психики и обеспечивающие самоорганизацию психической активности личности 



Саморегуляция – процесс управления человеком собственными психологическими и 

физиологическими состояниями, а также поступками 

Способность регулировать различные сферы психической жизни состоит из 

конкретных контролирующих умений в двигательной и эмоциональной сферах, сфере 

общения и поведения. 

Ребёнок должен овладеть умениями в каждой из сфер. 

2. Расширение «реального образа Я» ребёнка (представления о самом себе - кто Я и 

какой Я).  

К концу дошкольного возраста в «образ Я» входят не только имя собственное, 

способность относить себя к определённому полу и возрасту, но и личные желания, умения и 

качества личности.  

3. Формирование «идеального образа Я» - представление о том, каким хотел бы 

быть.  

Через беседы со взрослыми, чтение детской литературы, наблюдение социальной 

жизни ребёнок узнает социально одобряемые черты характера человека, способы и модели 

поведения. 

Одобряемые черты личности и составляют «идеальный образ Я», т. е. ребёнок может 

хотеть быть добрым, смелым, мужественным, целеустремленным, терпеливым, аккуратным 

и т. п.  

4. Формирование самооценки ребёнка на основе меры соответствия - расхождения 

между реальным и идеальным «образом Я»;  

Самооценка - элемент самосознания, характеризующийся эмоционально 

насыщенными оценками самого себя как личности, собственных способностей, 

нравственных качеств и поступков; один из важных регуляторов поведения. Самооценка 

определяет взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, строгость к себе, 

отношение к успехам и неудачам. Тем самым самооценка влияет на продуктивность 

деятельности человека и развитие его личности.  

Самооценка дошкольника представляет собой личностное образование, которое 

возникает под влиянием отражения им оценки своих личностных свойств и поступков 

(получаемой от значимых представителей своего окружения в разнообразных жизненных 

ситуациях). На основе приятия или отвержения отражаемой оценки вырабатывается 

собственная критериально-оценочная система и опыт её применения при выражении 

отношения к себе. 

Самооценка принимает непосредственное участие в самоконтроле и саморегуляции 

разных сфер жизни ребенка дошкольного возраста и отражает своеобразие его внутреннего 

мира. 

5. Формирование самосознания 

К сфере самосознания относятся особенности половозрастной идентификации 

ребенка, осознание и понимание смысла ситуации, отношение к ситуации успеха и неуспеха. 

Эти показатели лежат в основе развивающейся самооценки  

6. Формирование и закрепление в поведении конкретных черт личности 

ребёнка.«Первичный склад личности» ребёнка составляют реально(действительно) 

сформировавшиеся в его характере уверенность - неуверенность, общительность - 

замкнутость, решительность - нерешительность, спокойствие - тревожность, 

интеллектуальная активность - пассивность и другие личностные черты. Значение этих и 

других личностных черт состоит в том, что они будут определять, регулировать 

соответствующее поведение ребенка в широком диапазоне ситуаций. 5. Значение первичного 

склада личности, личностного потенциала ребёнка для развития его саморегуляции 

заключается в общении взрослого с дошкольником по поводу регуляции его деятельности. 

7. Развитие рефлексии 

Рефлексияобеспечивает внутреннюю саморегуляцию дошкольника, который может 

выделять хорошее и плохое, гармоничновести себя в коллективе. 



 

Блок 4 Правовое воспитание 

Права человека являются специфическим отражением того, что необходимо для 

поддержания человеческой жизни, для ее всестороннего совершенствования. В самом 

процессе совершенствования жизни человека заключена исторически обусловленная 

ценность.  

Права человека, как и другие виды морально значимых норм, обладают 

специфическим нормативным статусом, т. е. они предписывают действия, устанавливают 

обязательства и т. д. с целью развития достоинств человека.  

Правовое воспитание – деятельность по формированию у подрастающего поколения 

уважения к закону, культуре, демократизму, активного и сознательного соблюдения им норм 

нравственности и морали, гражданской ответственности и активности, развития у него 

правовой грамотности и культуры, нравственно - правовых чувств.  

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме давать 

знания о правах ребёнка (право на имя, право на отдых, право на охрану здоровья, право на 

образование, право ребёнка участвовать в играх, право на сохранение своей 

индивидуальности, право на защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствие заботы или небрежного обращения). 

Цель деятельности по правовому воспитанию: формирование основ правового 

сознания дошкольников. 

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме давать 

знания о правах ребёнка (право на имя, право на отдых, право на охрану здоровья, право на 

образование, право ребёнка участвовать в играх, право на сохранение своей 

индивидуальности, право на защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствие заботы или небрежного обращения). 

Рабочая программа воспитания МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» 

предусматривает следующее содержание по патриотическому направлению: 

 Дать детям общее представление об их правах. 

 Познакомить детей с основными документами по защите прав человека, 

активизировать словарь ребёнка в связи с расширением его кругозора 

 Способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных представлений. 

Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

 Воспитывать чувство самоуважения и уважение к другим людям. 

В дошкольном возрасте необходимо, уже с младшей группы, приучать детей 

соблюдать правила, которые помогут жить дружно: не обижать друг друга, помогать друг 

другу. Дети младшего дошкольного возраста начинают осознавать правила сначала потому, 

что это говорит воспитатель, а затем постепенно начинают осознавать их значимость. В 

подготовительной группе необходимо проводить этические беседы. Например: что будет, 

если мы не будем выполнять правило «не обижать друг друга»? 

Дети 3-4 лет могут знать, что они имеют право на жизнь. 

 

Блок 5 Воспитание культуры поведения 

Под культурой поведения дошкольников понимается совокупность действий и 

поступков, которые мотивируются общественно значащими действиями и обеспечивают 

способность ребёнка проявлять потребность в деятельности, направленной на личностный 

рост и подтверждение ожидаемых надежд со стороны родных, близких, старших. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

— уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Воспитание культуры поведения у детей происходит в течение всего пребывания 



дошкольников в детском саду, в разные режимные моменты, в непосредственной 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной и т.д.), мероприятиях 

(групповых, межгрупповых, общесадовских), в самостоятельной деятельности детей и 

работе педагогов с родителями и т.д. 

Содержание работы по воспитанию культуры поведения: 

 Формирование положительного эмоционального отношения к выполнению правил 

поведения; - использование реальных жизненных ситуаций для пополнения личного 

опыта культурного поведения. 

 Расширять кругозор о культуре поведения, как общечеловеческих ценностей;  

 Убеждать в необходимости культуры поведения, как важного условия для 

человеческого общения;  

 Прививать чувство неприятия отрицательного поведения, бескультурья и хамства 

 Воспитание у детей чувства такта в отношении друг с другом, с незнакомыми 

людьми, уверенности в себе 

 Формирования умений применять правила поведения в повседневной жизни, 

регулировать своё поведение, ориентируясь на нравственные нормы 

 

Блок 6 Воспитание толерантности 

Толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. 

Проблема формирования толерантности является актуальной для современного 

общества. Это обусловлено рядом таких факторов, как резкое расслоение мировой 

цивилизации по экономическим, социальным и иным показателям и связанный с этим рост 

нетерпимости; развитие религиозного экстремизма; обострение межнациональных 

отношений, спровоцированное локальными войнами, проблемами беженцев. По этим 

причинам важным является формирование толерантности уже на первом этапе общего 

образования – в дошкольном детстве. Толерантность связана с культурой общения, 

являющейся очень важной как в детском саду, так и за её пределами. Наиболее 

благоприятным периодом для формирования толерантности является старший дошкольный 

возраст, так как именно в это время начинается активное развитие личности ребёнка. 

Содержание работы по воспитанию толерантности у детей дошкольного возраста: 

 Формирование положительного отношения к инвалидам и сверстникам с особыми 

образовательными потребностями, к людям различных национальностей и религий 

 Формирование понимания и принятия детьми общечеловеческих ценностей, близких 

и понятных различным народам.  

 Формирование установки толерантного отношения ко всему живому, к другим 

людям, к самому себе 

 Обучение детей общению и способам выхода из конфликтных ситуаций  

Разъяснять, что неуважительное отношение к какой-либо культуре не способствует 

развитию взаимопонимания между людьми, а лишь увеличивает количество конфликтов. 

Реализация содержания воспитания ценностного отношения к «Человеку» по 

возрастам 

 

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоционально-

побудительный 

Формирование представлений ребёнка о базовых эмоциях и чувствах 



Обучать ребёнка анализировать собственные эмоции и эмоциональные 

состояния 

Обучать ребёнка пониманию эмоций, эмоциональных состояний 

других людей 

Обучать детей соотносить свои эмоции с эмоциями других 

Развивать эмпатию, умение чувствовать настроение друг друга 

Вырабатывать у детей чувства сострадания, сопереживания, 

стремления оказать помощь, поделиться добротой и заботой 

Обучать детей эмоционально откликаются на ситуации, в которые 

попадают персонажи, дают эмоциональную оценку («хороший», 

«плохой»). 

 

Обучать детей передавать с помощью мимики и пантомимики эмоции 

радости и удивления. 

Развивать  потребность в общении 

Воспитывать желание участвовать в беседе, отвечать на вопросы, 

самому задавать вопросы, не перебивая сверстников. 

Формировать умения устанавливать положительные взаимоотношения 

с другими людьми 

Обучать детей вести диалог, используя вежливые слова 

Учить внимательному и доброму отношению к окружающим 

 Формировать умения правильно вести себя в группе 

Деятельностный 

Побуждать детей к выражению эмпатии, сочувствия и содействия как 

проявления ценностного представления к Человеку 

Упражнять в применении вежливых форм речи 

Формировать умение вежливо выражать свою просьбу,отказывать 

 

Ценность «Дружба» 

Дружба признается величайшей социальной и нравственной ценностью 

большинством людей, считающих её при этом ценностью очень редкой. Дружба — это 

близкие взаимоотношения, основанные на глубокой личной привязанности и симпатии, нa 

единстве взглядов, интересов и жизненных целей, которые выражаются в стремлении к 

длительному разностороннему общению. 

Дружба - это не только чувства и содержательные взаимосвязи на основе 

эмоциональной привязанности, но и феномен нравственной категории, отражающей 

специфику проявления некоторых нравственных особенностей, таких как сочувствие и 

сопереживание. Помимо этого, важной характеристикой, отражающей сущность дружбы, 

является взаимопомощь, способная выступать как независимая, самостоятельная 

нравственная категория, а также в структуре дружбы, подчёркивая тем самым 

неразделимость рассматриваемых понятий. 

Дружба — это одно из проявлений любви к человеку, единства между людьми, 

душевного резонанса друг с другом. Утверждение исключительности, несравненности друга 

равносильно признанию его абсолютной ценностью. 

Основные критерии и свойства дружбы. 

1) Близость и эмоциональность, связанные с избирательностью и исключительностью 

дружбы, обусловливают такие ее критерии, как бескорыстие, преданность и верность, 

требовательность и принципиальность, искренность и доверие. 

2) Бескорыстие в дружбе предполагает такие отношения, которые свободны от 

соображений выгоды и строятся на готовности помочь друг другу, порой в ущерб своим 

личным интересам. Преданность и верность друга укрепляют веру человека в собственные 

силы. 



Характер наших личных взаимоотношении неодинаков: знакомство, приятельство, 

товарищество и дружба — имеют свои отличительные особенности, личностный смысл и 

нравственную ценность.  

Формирование дружеских взаимоотношений – это формирование жизненной позиции 

ребёнка, на основе которой в дальнейшем, он будет строить взаимоотношения с 

окружающими детьми. Поэтому, необходимо воспитывать у детей умение замечать 

затруднения товарища, его потребность в помощи, развивать эмоционально положительную 

направленность на сверстника.Дружба обогащает чувства ребёнка, развивает его 

потребности и интересы, укрепляет волевые черты характера. Дружба рождает желание не 

подвести товарища, не потерять его доверие, стать самому лучше, смелее, активнее. Дружба 

чутких, отзывчивых, внимательных, выдержанных, организованных, дисциплинированных 

детей со сверстниками, у которых ещё не развиты эти качества, положительно влияет на 

последних, вызывая у них стремление быть лучше. Общение с такими друзьями доставляет 

ребёнку радость, а присущая ему способность к подражанию позволяет заимствовать 

положительные качества. 

Ценность «Сотрудничество» 

Особенность общения сверстников – преобладание инициативных действий над 

ответными. Проявляется это в невозможности продолжить диалог, для ребёнка важнее 

собственное действие или высказывание, а инициатива сверстника в большинстве случаев им 

не поддерживается. Несогласованность коммуникативных действий порождает конфликты, 

протесты, обиды. Задача педагога помочь ребёнку наладить контакт друг с другом, учить 

слышать другого. 

Общаясь сосверстником, ребёнок может стать равноправным партнёром в общении. 

Сверстник выступает объектом сравнения с собой, этота мерка, которая позволяет оценить 

себя науровне реальных возможностей. 

Содержание работы по воспитанию   у детей дошкольного возраста ценностного 

тношения к «Дружбе» и «Сотрудничеству: 

 Повышать интереса у детей друг к другу; 

 Способствовать тому, чтобы дети лучше узнали себя и своих сверстников;  

 Увеличивать и расширять число контактов детей, 

 Обучать детей проявлению чувств во взаимоотношениях с друзьями и сверстниками 

 Обучать детей пониманию чувств других людей,  

 Обучать детей умению оценивать друг друга по поступкам, особо оценивая умение 

играть в коллективе;  

 Формировать у детей понимание дружбы как особой формы взаимоотношений;  

 Побуждать детей ценить и беречь дружбу, защищать свои дружеские 

взаимоотношения. 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценностям 

«Дружба» и «Сотрудничество» детей дошкольного возраста 

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоциональ

но-

побудительн

ый 

Формировать у детей представления о дружбе, как ценности для любого человек 

Формировать дружеские предпочтения и привязанности 

Формировать у детей желание эмоционально откликаться на своих сверстников 

Воспитывать уважение к интересам и чувствам друзей 

 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу 

Воспитывать любовь к своему детскому саду 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам 

Формировать у детей чувство принадлежность к группе детского сада 

Формировать положительные взаимоотношения между детьми 



Воспитывать интерес и симпатию к сверстникам, желание играть с ним 

Обучать детей  способам сотрудничества, как со взрослыми так и со 

сверстниками 

Формировать устойчивыйинтересксверстнику развивать доверие к взрослому 

формирование адекватного поведения в конфликтной ситуации 

Воспитывать позитивное эмоциональное отношение детей совместной 

деятельности: играют с удовольствием и интересом 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, желание играть сообща. 

Учить детей внимательно слушать воспитателя, отвечать на его вопросы, не 

перебивать сверстников, проявлять уважительное отношение к ним 

Деятельно-

стный 

Формировать желание участвовать в совместных играх, умение соблюдать 

очерёдность в игре. 

Развивать желание общаться со сверстниками; — учить детей получать радость 

от совместных игр; 

Закрепить у детей правила, что нужно играть дружно, не обижать друг друга, не 

отнимать игрушки 

Воспитывать умение дружно играть 

Воспитывать умение выполнять поручения воспитателя 

Обучать детей согласовывать свои действия с действиями сверстников 

 Формировать у детей умение контактировать в игровом сообществе 

 

Познавательное направление 
 

В основе познавательного направления воспитания лежит ценность «Познание». 

Образовательные области: социально – познавательное развитие.  

Познание – есть социально -организованная форма духовно -творческой деятельности 

человека, направленная на получение и развитие достоверных знаний о действительности. 

Раскрытие ценности «Познание» происходит системно и последовательно различными 

способами в разных видах деятельности. 

Дошкольный возраст имеет исключительно большое значение для развития 

способностей ребёнка, личностных качеств, овладения способами познания окружающего 

мира, формирования ценностных установок. Познавательная деятельность направлена на 

получение, переработку, создание новой информации, предполагает осознанное её 

применение.  

Познавательная деятельность рассматривается как активная деятельность ребёнка 

по приобретению и использованию знаний. Она характеризуется познавательной 

активностью ребёнка, его активной преобразующей позицией как субъекта этой 

деятельности, заключающейся в способности видеть и самостоятельно ставить 

познавательные задачи, намечать план действий, отбирать способы решения поставленной 

задачи, добиваться результата и анализировать его.  

Ребёнка дошкольника интересует как мир предметов и объектов, так и мир событий и 

явлений. Человек, как «носитель» представлений и норм морали, интересует   ребёнка   с   

различных   позиций: что   делает, что   говорит, как относится к кому или чему-либо.  

Познание в дошкольном возрасте базируется на эмоционально -чувственном 

восприятии, поэтому важно пробуждать у детей различные эмоции и чувства, которые будут 

служить механизмом, приводящим в движение когнитивные процессы, условием поддержки 

поисковых, исследовательских действий, познавательного отношения детей к миру. Образуя 

определённую надстройку над процессами познания, эмоции не только сопровождают эти 

процессы, но и выступают существенными регуляторами их эффективности. 

Задача воспитателя состоит не только в том, чтобы сообщать знания, но и управлять 

процессом усвоения знаний и способов деятельности, развивать познавательные умения 



ребёнка. Задача ребёнка — овладевать системой знаний, способами их получения, 

переработки, хранения и применения, воспитывая в себе необходимые качества личности 

дошкольника. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребёнка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Познавательное развитие – одно из важнейших направлений дошкольного 

образования. Задача педагогов дошкольной образовательной организации – создать 

условия, найти наиболее удачные способы подачи информации для развития 

любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей В ДОУ 

важно правильно определить педагогическую позицию взрослого, чтобы не погасить 

познавательную активность, интересы, развить умственные способности детей, активно -

положительное, заинтересованное отношение к миру.  

Содержание работы по познавательному развитию   направлено на: 

 Развитие интеллектуальных эмоции, которые возникают в ходе познания и 

способствуют его протеканию (эмоции удивления, интереса, радости открытия, 

успеха, раздумий, сомнения, уверенности, догадки).  

 Развитие детской компетентности посредством знакомства детей с разными сферами 

действительности должно лежать в сфере субъектного опыта ребёнка, быть 

интересным для дошкольника.  

 Развить устойчивую интеллектуальную активность детей. 

 Сформировать потребность в саморазвитии, личностные качества, позволяющий 

ощущать себя членом соо6щества  

 Формировать и развивать познавательную активность 

Познавательную активность можно определить, как интегральное качество личности, 

возникающее под влиянием потребности в познании на основе сформированного 

познавательного интереса (то есть – положительного отношения к процессу и объекту 

познания). 

 Поисково -экспериментальная деятельность 

Цель поисково -экспериментальной деятельности дошкольников — развитие 

познавательных интересов, потребности и способности, самостоятельной поисковой 

деятельности на базе обогащенного и сформированного эмоционально -чувственного опыта. 

Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в 

которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и 

развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития 

дошкольников. 

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная 

активность детей, направленная на получение новых сведений, знаний (познавательная 

форма экспериментирования), на получение результатов творчества – новых построек, 

рисунков, сказок и т. п. (продуктивная форма экспериментирования), на поиск новых форм 

взаимодействия с другими людьми (социальное экспериментирование) и т. д. 

 

Реализация содержания по познавательному направлению воспитания 

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоционально-

побудительный 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

 
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию через 



наблюдения, обследование, экспериментирование с разнообразными 
материалами 

 
Стимулировать развитие разных видов детского восприятия (зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового). 

 Вызвать эмоциональную отзывчивость и интерес к объектам изучения.  

 Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию 

 
Развивать любознательность с помощью активного участия в 

экспериментировании. 

 Развивать внимание, память, умение разгадывать загадки. 

 Обучать ребёнка правильно отвечает на вопросы воспитателя 

 
С опорой на разные органы чувств обучать детей  обследовать предметы 

(объекты), замечать их свойства 

Дятельностный 
Поощрять стремление ребёнка понять, запомнить, воспроизвести знания, 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания   

В основе физического и оздоровительного направления воспитания лежат 

ценности «Жизнь» и «Здоровье». 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, физическое 

развитие.  

Жизнь и здоровье -это самые главные ценности для всех времён и народов.т.к. это 

общечеловеческие непреходящие ценности, они – превыше всего.   

Ценностное отношение к здоровью представляет собой внутренний механизм 

регуляции поведения, основанный на высокой субъективной значимости здоровья и его 

осознании в качестве предпосылки реализации своих жизненных задач. 

Формирование ценностного отношения к здоровью– это составная часть базовой 

культуры личности, отражающая осознанное, ценностное отношение человека к 

собственному здоровью, основанная на желании вести здоровый образа жизни, выраженная 

в полноценном физическом, психическом, духовно-нравственном и социальном развитии.  

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно до семи лет идёт интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

Одной из ведущих задач образовательной области «Физическое развитие» ФГОС ДО 

является гармоничное развитие у воспитанников физического и психического здоровья, 

создание особого осознанного отношения детей к собственному здоровью.  

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его 

сознании этого понятия и является фундаментом, на котором можно выстроить потребность 

в здоровом образе жизни. От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Ребёнок дошкольного возраста осваивает ценности, познавая самого себя, проживая 

свои эмоции, чувства, впечатления, накапливая свой личный опыт отношений, ошибок и 

достижений. В связи с этим, большое значение имеют воспитательные ситуации, которые 

педагог создаёт для того, чтобы ребёнок освоил ценности жизни, здоровья, движения и 

безопасности. 

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его 

сознании этого понятия и является фундаментом, на котором можно выстроить потребность 

в здоровом образе жизни.От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Сформированность отношения к здоровью как к главной ценности в жизни становится 



основой формирования у детей потребности в здоровом образе жизни. Таким образом, 

наличиеэтой потребности помогает решить важнейшую психологическую и социальную 

задачу становление у ребёнка позиции субъекта своего здоровья и здоровья 

окружающих.Психологической основой формирования позиции ответственности в 

отношении своего здоровья является наличие у ребёнка потребности в здоровом образе 

жизни. В понимании детей роль физического, психического и социального здоровья и 

соответствующего здорового образа жизни еще находиться на этапе становления. 

В соответствии с ФГОС ДО задач воспитания ценностного отношения к здоровью у 

детей дошкольного возраста являются: 

 воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей в целом;  

 развитие здоровьесберегающей компетентности дошкольников;  

 поддержка веры ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитание его как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения 

Исходя из задач,становление ценностного отношения у дошкольников к своему 

здоровью подразумевает работу педагога по трем направлениям:  

 формирование представлений о ЗОЖ и его важности; 

 формирование представлений у дошкольников о строении собственного тела; 

 формирование мотиваций для двигательной активности воспитанников. 

 

Содержание работы включает в себя: 

 Формировать у детей представление о себе как отдельном человеке;  

 Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни; о пользе физического 

здоровья; о пользе психического здоровья; о пользе социального здоровья 

 Формирование умения рассказать о способах заботы о себе и окружающем мире;  

 Формированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических требований, с 

подвижным образом жизни, представлениями об окружающей среде и ее воздействии 

на здоровье человека. 

 Показать модели здорового поведения. 

 Формирование у детей представление об организме человека 

 Формирование представления о том, что вредно, а что полезно. 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.  

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Способствовать овладению основами культурно -гигиенических навыков.  

 Знакомить с элементами самоконтроля во время разнообразной двигательной 

деятельности. Учить понимать, как влияют физические упражнения на организм 

человека, на его самочувствие. 

 Формировать у детей представления о продуктах питания, блюдах, их значения в 

сохранении здоровья;  

 Формировать у детей базовые представления о формировании ценностей здорового 

образа жизни и традиционных видах физической активности. 

 

Реализация содержания по физическому и оздоровительному направлению воспитания 

Компонент Вторая младшая группа 



Эмоционально-

побудительный 

Воспитывать заботливое отношение к своему телу. 

Воспитывать у детей желание детей заниматься физической культурой 

 

Побуждать детей получать удовольствие в ходе выполнения простейших умений 

и навыков гигиенической культуры. 

Формировать интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного 

поведения. 

Деятельностны

й 

Воспитывать желание быть чистыми и аккуратными. 

Формировать потребность правильно вести себя дома и на улице, избегать 

получения травмы. 

Формировать интерес к физической культуре и спорту. 

Формировать у детей стремление соблюдать гигиенические навыки. 

Воспитывать потребности в двигательной активности 

Побуждать детей соблюдать элементарные правила гигиены (моет руки с мылом, 

пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 

 

Трудовое направление воспитания 
 

В основе трудового направления воспитания лежит ценность «Труд» 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие  

Труд является одним из важных факторов воспитания личности. Он не только 

воспитывает, но и развивает нас, как личность, а понимание ценности труда делает человека 

человеком.  

Ценностное отношение к труду является важной составляющей содержания 

воспитания личности. Оно предполагает осознание детьми дошкольного возраста 

значимости труда, развитую потребность в трудовой активности, инициативность, 

склонность к деятельности. 

Ценностное отношение к труду трактуется как личностное образование, которое 

характеризует место трудовой активной деятельности в целом в системе ценностей 

индивида и проявляется в его направленности на активный предметно -преобразующей 

труд, желание добросовестно и ответственно работать, осознание социальной значимости 

труда, как обязанностей и духовной потребности в уважении человеческого труда, 

индивидуального отношения к трудовой деятельности. 

 

Содержание работы включает в себя: 

 Дать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и 

в детском саду, выделение его направленности на заботу о детях и близких им людях 

воспитывать уважение к людям любой профессии, подчёркивать значимость 

результатов их труда. Формирование системных знаний о труде взрослых.  

 Ребёнка необходимо знакомить с процессом труда взрослых, рассказывать о создании 

разных продуктов труда. В результате у детей будут формироваться представления о 

содержательной части трудовой деятельности взрослых, станет воспитываться 

уважение к труду. 

 Формирование системных знаний детей о труде взрослых предполагает знакомство 

дошкольников с конкретными трудовыми процессами, преобразование человеком 

предмета труда в продукт (результат труда). Системные знания о труде дают 

возможность детям старшего дошкольного возраста установить связь между 

результатом труда и деньгами. 

 Формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия, привлекать к выполнению простейших 

трудовых действий формировать представления о способах обращения ко взрослому 

и сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова 

благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности;  



 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять 

игровой материал по местам. 

 Приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 

Реализация содержания по трудовому направлению воспитания 

 

Компонент Вторая младшая группа 
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Формировать привычку к аккуратности и опрятности (умение обслуживать себя, 

добиваясь тщательности выполнения необходимых действий, самостоятельности). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, 

труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Формировать у ребенка бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной 
самооценки. 
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Помочь ребёнку освоить первые представления и соответствующий словарь о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка  и т.п.) 

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, 

сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и 

пр. 
Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на основе 
представлений о предметах и материалах, которые дети широко используют в 
разных видах деятельности (предметная деятельность, игра, самообслуживание). 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада 

 Побуждать оказывать помощь взрослым. 

 

Эстетическое направление воспитания 

 

В основе эстетического направления воспитания лежат ценности «Культура» и 

«Красота». 

Образовательные области: речевое развитие, художественно – эстетическое развитие.  

 

Ценность «Культура» 

Культура – это совокупность достижений человеческого общества в 

производственной, общественной и духовной жизни. культура несёт в себе те ценности и 

нормы поведения, которые укладываются в правила и применяются к тому обществу, где 

развивается культура. Она объединяет людей в единое целое посредством символов. 

Поскольку культура — это все, что придумано и создано людьми, это социальный 

опыт, передающийся из поколения в поколение, то центральная проблема культурно - 

образовательного проекта всегда касается смыслов и сущности человеческой деятельности. 

Воспитание будет темэффективнее, чем в большей степени оно будет интегрировано 



и вписано в контекст культуры, а воспитанник будет активно овладевать и творчески 

развивать лучшие образцы культуры нации, страны, мировой цивилизации. 

Введение детей в культуру— это сфера социально – педагогической деятельности, 

которая обогащается за счёт использования социума в эстетическом освоении детьми 

художественной картины мира, установления взаимосвязи ценностей культуры и искусства и 

тех видов художественной деятельности, которые являются ведущими в дошкольном 

возрасте – изобразительной, игровой, театрализованной и т. д. 

Воспитание ценностного отношениядолжно строиться на основе приобщениядетей 

к общечеловеческой культуре, погружения в этику и эстетику шедевров мирового и 

национального искусства, творческой самореализации каждого ребёнка. В воспитании 

милосердия культурологический подход определяет направленность 

содержательногокомпонента образования на развитие интеллектуально - нравственных 

способностей дошкольника, на духовно - нравственное развитие его личности в контексте 

общечеловеческой и национальной культуры. 

Искусство представляется как предметное воплощение моральных и духовных 

ценностей иидеалов. Через искусство ребёнок осваивает культурный опыт и традиции 

общества.Ценностное отношение к искусствув виде внутренней позиции личности, 

отражающей переживаемую связь человека с искусством, отличающейся эстетической 

значимостью для него искусства, практическим интересом к нему, в основе которой лежит 

его художественный опыт, формируемой в ходе художественной деятельности и 

художественного общения. Через познание художественных образов дошкольники получают 

колоссальный опыт эмоциональных переживаний. В художественномпереживании 

закрепляются субъективно окрашенные представления личности о мире, оформляется 

личностно значимое ценностное отношение к миру, которое затем реализуется в поведении 

личности, в её творческих и бытийных взаимодействияхс окружающим миром. Образы 

искусства притягательны для детей дошкольного (особенно старшего) возраста и как 

образцы для подражания. 

Особую роль в воспитании ценностного отношения к культуре играет народная 

культура. Приобщение дошкольников к национальной культуре - актуальный вопрос 

современности, поскольку каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся 

воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не 

утратить национальной самобытности. При этом важнейшим условием полноценного 

развития народа является сохранение своего родного языка. Овладение языком является 

одним из самых важных приобретений ребёнка в дошкольном возрасте. Это его 

национальное богатство. Именно в дошкольномвозрасте активно усваивается родная речь, 

идёт погружение вистоки национальной культуры. Воспитание ценностного отношения к к 

миру культуры рассматривается как разработка и реализация всистеме дошкольного 

образования культурно -антропологических практик, как особого вида деятельности по 

освоению и преобразованию ребёнком объектов предметно - развивающей среды 

дошкольного образования на основе правовых и свободных практик, практик культурной 

идентификации и целостности телесно - душевно-духовной организации ребёнка, практик 

расширения возможностей ребёнка в различных образовательных областях выступает 

содержанием и условиями формирования интегративных качеств личности дошкольника. 

Россия — многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного возраста 

нужно приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному, доброму 

отношению к представителям других культур. 

Приобщение детей к культуре народов России помогает детям понять и приобщиться 

к традициям своего народа, осознать свою принадлежность к определённой нации, а также 

страны в целом. В ходе приобщения ребёнка к культуре происходит не только ознакомление 

детей с традициями, обычаями, фактами, опытом заложенными в культуре, но и 

формирование положительного отношения к ней, ценностного отношения. 

Культура России включает народное искусство, раскрывающее истоки духовной 



жизни народов, населяющих нашу страну, наглядно демонстрирующее его моральные, 

эстетические ценности, художественный вкус и являющееся частью его истории. 

Из поколения в поколение человечество передаёт своим потомкам народные сказанья, 

преданья, поверья, сказки, пословицы, поговорки, то, что является отражением народного 

духа, в чем выражается народная мысль. Все это дошло до нас в виде народного творчества, 

которые хранят все духовное и нравственное богатство, бесценный опыт народа, связывая 

настоящее с прошлым. Задача педагогов – сохранить эти богатства и передать следующим 

поколениям. 

Ценностное отношение к народному искусству старших дошкольников 

характеризуетсясовокупностью осознанных на личностно-смысловом уровне представлений 

о ценности народного искусства, проявлением ответственного и бережного отношения к 

предметам народного искусства, умением выбирать собственную линию поведения, 

ориентированную на ценностное отношение к народному искусству.Ценностное отношение 

к народному искусствуспособствует духовному обогащению ребенка, его приобщению к 

национальным традициям. Оно пробуждает творческую активность, развиваетэмоционально-

чувственную сферу, образное мышление, воображение, наблюдательность, ум, стимулирует 

развитие ассоциативной памяти, формирует эстетические представления, нравственное 

поведение. Поэтому именно ценностное отношение к народному искусствустановится 

средством и общения, и познания действительности и развития, и эстетического воспитания 

Усвоение дошкольниками культурного наследия своих предков, уникальности его 

традиций и самобытности обычаев формирует в ребёнке национальное самосознание, 

уважение к культуре остальных народов и активную гражданскую позицию.  

Знакомя дошкольников с национальной культурой, обычаями и традициями, обучая 

родному языку, педагог формирует начало национального самосознания. 

Содержание образования должно быть ориентировано на общечеловеческие ценности, 

на понимание различий (расовых, национальных) между людьми не как антагонистически 

противоречивых, а как обусловленных природой и историей и дающих возможность 

расширить и обогатить социальный опыт каждого индивида 

Содержание образовательной работы по формированию ценностного отношения к 

культуре направлено на: 

 Формование и поддержание интереса детей к традициям, предметам культуры 

 Воспитаниебережногоотношениякпамятникамприроды,историии культуры 

 Целенаправленное приобщение дошкольников к культуре жителей нашей планеты 

(формирование представлений о некоторых странах, развитие интереса и воспитание 

уважения к деятельности, культуре, быту представителей этих стран), 

Формирование и развитие у детей эмоционально-положи- тельного отношения к 

представителям других рас и культур, интереса к традициям, культуре, быту, культурному 

наследию жителей других стран. 

К эстетическим ценностям относятся ценность «Красота», т.е. понимание 

прекрасного, которое порождается явлениями природы, результатами труда людей, 

художественной и творческой деятельностью.  

Ценность «Красота» является важнейшей характеристикой становления личности, 

отражающий уровень самоопределения человеческой индивидуальности. Необходимо 

отметить, что ценность «Красота» не сводится к простой способности эстетической оценки, 

поскольку не останавливается на самой оценке, а завершается присвоением или отрицанием 

культурной, эстетической ценности. 

Содержание работы по формирование ценностного отношения к красоте 
направлено на понимание красоты детьми дошкольного возраста. 

Понимание красоты – одна из универсальных форм отражения материального мира в 

человеческом сознании, которая раскрывает смысл явлений природы и общества, а также 

является основной категорией искусства и эстетического в целом. 

Реализация содержания эстетического направления воспитания 



 

Организационный раздел 

2.11. Нормативно – методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в МДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитанияобучающихся». 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания ДОУ 

являются основные локальные акты: 

 Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» 

 Годовой план работы ДОО. 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в ДОО. 

  Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОО 

 Положение о родительском комитете  

 Положение о языке образования  

 

 

 

 

Присвоение детьми моральных и нравственных ценностей 

Ценность и «Культура» и «Красота» 

Компонент Вторая младшая группа 

Эмоционально-

побудительный 

Формировать бережное отношение к культурно-историческому наследию родного 

города (посёлка) 

вызвать в детях чувство восхищения родным городом (посёлком) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость и эстетическое восприятие культуры 
Формировать представления о культурных ценностях народа 

Прививать любовь и уважение к предметам народного творчества. 

Вызвать интерес к русской народной культуре 

Формировать умение детей видеть и замечать что-то красивое, возвышенное и 

необычное, знакомство с шедеврами мирового искусства, ощущение гармонии и 

восхищение миром 

Деятельностный Воспитывать бережное отношение к книгам, как объектам культуры, 

Уважительное отношение к истории, культуре других стран и народов 

Ценности «Культура», «Красота» 

Компонент 
Вторая младшая группа 

 

Эмоционально-

побудительный 

Работа по воспитанию у детей уважительного отношения к истории, культуре других 

стран и народов в младшей и средней не проводится так как не соответствует 

возрастному развитию детей. 

Деятельностный 

Работа по воспитанию у детей уважительного отношения к истории, культуре других 

стран и народов в младшей и средней не проводится так как не соответствует 

возрастному развитию детей. 



III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации, развивающей предметно -пространственной среды 

(РППС).  

В группе «Божьи коровки» созданы центры активности: 

 Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях) в интеграции содержания 

образовательных областей «физическое развитие», «социально -коммуникативное 

развитие», «речевое развитие»; 

 Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно -ролевых детских 

игр, предметы -заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «социально -коммуникативное 

развитие», «художественно - эстетическое развитие» и «физическое развитие»; 

 Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «социально -коммуникативное развитие» и 

«художественно -эстетическое развитие»; 

 Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково -экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «социально -коммуникативное развитие»; 

 Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

областей «познавательное развитие», «речевое развитие», «социально -

коммуникативное развитие»;  

 Книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно -нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 

литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

 Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «художественно -эстетическое развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «социально -коммуникативное 

развитие», «физическое развитие»; 

 Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

обучающихся; 

 Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «художественно -эстетическое 

развитие», «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально -

коммуникативное развитие». 

 

3.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы. 



Примерный перечень художественной литературы в младшем дошкольном 

возрасте (3-4 года) 

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 и 

сказки. 

«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. «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 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). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. 

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 

проПряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева 

С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «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 

ёжик», 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. 



Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

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. 

чешск. Г. Лукина. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений в младшем дошкольном возрасте  

(3-4 года) 

Слушание. 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», 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, сл. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. 

колыбельные; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», 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, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. 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 сл. 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, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, 

сл. 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. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства в младшем 

дошкольном возрасте (3-4 года) 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; К.С. Петров-

Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёж в нашей гостиной»; 

М.И. Климентов «Курица с цыплятами» 

Иллюстрации 

к книгам 

Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого «Три медведя». 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

Режим дня 

Содержание Младшая группа 
 

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

(не менее 10 минут) 

 

7.00-8.30 
 

Завтрак 8.30-9.00 
Игры, подготовка к занятиям 9.00 – 9.20 
Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.20 – 10.00 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15 – 11.30 

 

Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, 

сон,постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

12.00 – 15.00 

 

Полдник 15.40 – 16.00 

Занятия 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная 16.00-17.00 



деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00 – 18.30 

Уход домой До 19.00 

Тёплый период 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

(не менее 10 минут) 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.30 – 15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 19.00 
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