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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 реализации рабочей программы группы «Солнечные лучики» основываются на 

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 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. Характеристики особенностей развития детей среднего возраста 4-5 лет 

 

Анатомо- физиологические особенности развития детей 

 

Росто-весовые характеристики: Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре 

года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. 

  Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, 

у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 
 

Функциональное созревание: Данный возраст характеризуется интенсивным 

созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание 

специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются 

различия в строении тела мальчиков и девочек. 

 

Физиологическая чувствительность: Уменьшение чувствительности к дискомфорту. 

 



Развитие психических функций 

 

Восприятие: Ребёнок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п.   

В этот период формируются представления об основных геометрических фигурах 

(квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах 

спектра, белом и чёрном; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о 

пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, 

день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений 

(звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.). 

 

Мышление: Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.  

Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе 

их пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Решение задач может про исходить в наглядно -действенном, наглядно -образном и 

словесном планах.   

К 5 годам ребёнок может собрать картинку из четырёх частей без опоры на образец и 

из шести частей с опорой на образец.  

Может обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, 

одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

Память: Начинает формироваться произвольная память. Память, все больше 

объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер, формируются 

элементы словесно -логической памяти. 

Начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и 

преднамеренного запоминания.   

Объем памяти: 

Зрительная образная - объем — 5 предметов. 

Слуховая образная - объем — 4-5 звуков 

Слуховая вербальная - объем 5 слов 

Тактильная - объем — 4-5 предметов 

Внимание: Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. При выполнении каких-либо действий 

он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Характеристика внимания: 

Объем - 5 предметов 

Устойчивость-15-20 минут 

Концентрация нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 4 

мелких деталей, выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. 

 

Воображение: Репродуктивное с элементами творческого. 

Воображение превращается в особую интеллектуальную деятельность, направленную 

на преобразование окружающего мира.  

Опорой для создания образа служат не только реальный объект, но и представления, 

выраженные в слове. 

Воображение остаётся в основном непроизвольным. 

Ребёнок живёт в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге 

или в своей голове.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  



Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Игровая деятельность детей 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли.  

В процессе игры роли могут меняться.  

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Взрослый – наблюдает за ходом игры, координирует действия игроков, подключается 

к игре, когда это необходимо. 

Ребёнок – создаёт предметную среду для игры, придумывает сюжет, определяет роли 

и их исполнителей (в т. ч. может предложить роль воспитателю); руководит игрой. 

Взрослый и ребёнок совместно – обговаривают сюжет игры, возможные ролевые 

действия, характерные для персонажей, взаимодействуют в игре. 

Эмоциональная сфера 

 

Эмоции более ровны. 

Более спокойный и уравновешенный эмоциональный фон.  

Построение эмоциональности строится в условиях возникающего желания 

(потребности) с последующим представлением возможных действий для его реализации и их 

реального воплощения.  

Управляемость сферой эмоциональных процессов ребёнка. Формирование и развитие 

способности к эмоциональному предвосхищению.  

Переход от действий, основанных на необходимости удовлетворения потребности к 

действиям, основанным на потребности в получении представлений о предметах, событиях и 

их свойствах.  

Формирование социальных формы выражения эмоций и чувства долга. Развитие речи 

служит основанием того, что эмоции начинают носить осознанный характер. 

Дети 4–5 лет имеют базовую осведомленность об эмоции смущения только в контексте 

неловкой ситуации, непосредственно предшествующей возникновению данной эмоции, не 

принимая во внимание влияние психических состояний и прошлого опыта переживания 

смущения на актуальное эмоциональное состояние человека. 

Дошкольники ещё не владеют навыками продвинутого понимания социальных эмоций 

и не способны ментально связывать возникшую ситуацию с предыдущей неловкой ситуацией 

для прогнозирования эмоциональных реакций и изменения социального поведения с учётом 

прошлого опыта. 

Существующие гендерные различия в понимании эмоций участников различных 

социоморальных ситуаций детьми 4–5 лет проявляются в лучшем понимании девочками 

эмоций обиженного ребёнка в ситуации нарушения нравственных норм сверстником в 

отсутствие педагога. 

Тип восприятия детьми эмоционального состояния человека: 

Диффузно-аморфный. Дети называют эмоцию, но воспринимают ее выражение 

поверхностно, нечетко (...он веселится). Это связано с недостаточной сформированностью 

эталона выражения эмоций. У некоторых детей данный тип восприятия отличается 

эмоциональной окрашенностью к отдельным изображениям. Кроме того, он является 

ведущим типом восприятия для детей среднего дошкольного возраста. 



Личностная сфера 

Саморегуляция: С 4 лет развивается контроль за своими действиями. 

 

Формирование образа «Я». Представление ребенка о себе: Углубление осознания 

ребёнком образа себя: выстраивается структура Я, появляются изменения в структуре образа 

себя, под влиянием оценочного отношения окружения познавательный компонент образа Я 

приобретает новое качество, знания и представления ребёнка о самом себе систематизируются 

и конкретизируются. 

Усиление действия функций образа Я: проявляется стабильное социально -

познавательное самопринятие, охрана и сохранение достигнутого уровня самоуважения, 

дифференциация и обобщение ребёнком личностного опыта повышается уровень самооценки 

и предсказания оценочного отношения со стороны окружающих, а также функция 

самоутверждения. 

Образ Я: ребёнок начинает оценивать себя глазами других людей, учится 

анализировать свои поступки «со стороны», принимать решения, учитывать при этом 

возможную реакцию на свои действия со стороны партнеров по общению. 

Самооценка: Ребёнок осуществляет оценку себя более реалистично, чем в возрасте 

трех лет, позитивно проявляя реакцию на похвалу взрослых и соотнося с ней свои успехи.  

Детям важна успешность и способность взрослых — это оценить, тогда происходит 

позитивное оценивание себя. При соотнесении своих результатов с результатами других 

детей, ребёнок может правильно оценить собственные возможности, создаётся уровень 

притязаний, совершенствуется внутренняя позиция.  

Ребёнок производит оценку себя в качестве хорошего или плохого мальчика (девочки).  

Половая идентичность: Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я – мальчик, 

я ношу брючки, у меня короткая причёска», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»).  

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Социальная зрелость. Отношение к окружающим людям: В 4-5 лет слушает мнения 

других людей, оценивает себя на основе оценок старших и своего отношения к оценкам; 

стремится действовать в соответствии со своим полом. 

Коммуникативная сфера 

Общение со сверстниками: Ситуативно -деловая форма общения детей со 

сверстниками.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм.  

Появляются конкурентность, соревновательность.  

Ребёнок предпочтёт сверстника взрослому партнёру по общению, выделит наиболее 

приятных, со своей позиции, сверстников, стремясь общаться с ними.  

Сверстники рассматриваются как равные, как зеркала своей оценки и познания в 

сравнении себя с ними и в противопоставлении себя им.  

В детской группе начинается динамика: выделение лидеров, звёзд, аутсайдеров. Тем не 

менее, подобные социальные роли пока только осваиваются ребёнком, что отражает их 

неустойчивость и возможность изменения со стороны взрослых.  

Происходит активное освоение детьми социального пространства с применением и 

проверкой предложенных взрослыми норм общения со сверстниками.  



Общение со взрослыми: Речь при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Общение выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. В 

общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Познавательное развитие 

Объект познания: Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые. 

Способ познания: Рассказы взрослого, конструирование. 

Познавательная потребность: Любознательность и начало формирования 

познавательного интереса. 

Анализ: Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум 

признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение: 

Ребёнок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение: На основе изученных свойств; по материалу; 

По эмоциональному состоянию; 

Времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

Сериация: По цвету — 4 оттенка; 

По величине — 5 предметов; 

По эмоциональному состоянию — 4 карточки; 

По свойствам — 3 предмета. 

 

Классификация: На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью 

взрослого. 

Речевое развитие 

Звуковая культура: Значительно снижается количество неправильно произносимых 

звуков 

Наибольшая часть детей к пяти годам постигают и стараются правильно выговаривать 

шипящие звуки, чётко произносят многосложные слова, сохраняя при этом слоговую 

структуру; умеют правильно применять ударения, пытаются придерживаться норм 

литературного произношения слов.  

Однако, встречаются дети ещё с неустойчивым произношением определённых групп 

звуков, например, свистящих и шипящих, в одних словах они могут звук произносить 

правильно, в других – неверно: с неотчетливым произношением отдельных слов, особенно 

многосложных и малознакомых. 

Развитие словаря: Появляются собирательные существительные (посуда, мебель, 

овощи, фрукты, одежда), но ребёнок их использует ещё очень редко.  

Прилагательными они оперируют для обозначения признаков и качеств предметов, 

отражения временных и пространственных отношений: для определения цвета, кроме 

основных называют дополнительные (фиолетовый, голубой, оранжевый), начинают 

появляться притяжательные прилагательные (заячьи ушки, лисий хвост, медвежьи следы).  

Сравнение предметов по всем изученным свойствам, по материалу, по 

расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух 

картинок.  

 



Все чаще ребёнок использует наречия, личные местоимения в роли подлежащих, 

сложные предлоги (из-под, около и другие).  

Увеличение активного словаря (от 2500 до 3000 слов к концу года) даёт возможность 

ребёнку полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. 

Грамматический строй речи: Развивается грамматическая сторона речи. На пятом 

году жизни у детей появляется большое количество морфологических ошибок, обусловленное 

расширением сферы общения, усложнившейся структурой речи, вследствие чего неусвоенные 

ещё нормы правильного изменения слов становятся более заметными. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Связная речь: Происходит переход от ситуативной речи к контекстной.  

Дети уже могут пересказать небольшой рассказ, составить его по картине, 

совершенствуются диалоги: они поддерживает беседу, задавая вопросы и правильно отвечая 

на них дети начинают осваивать монологическую речь. 

Способны принять участие в коллективной беседе, рассказы обычно копируют с 

образца взрослого, предложения внутри рассказа обычно связаны лишь формально.  

Происходит расширение употребление предлогов, использование форм 

повелительного наклонения, предложения все чаще становятся сложносочиненными. 

Круг чтения: Главная ценность возраста от 4 до 5 лет (средний дошкольный возраст) 

заключается в высокой эмоциональной отзывчивости на художественное слово, в 

готовности к «содействию» с текстом, выражающейся в практической и игровой 

деятельности. 

Детям нравятся произведения малых (прикладных) фольклорных жанров, растёт 

интерес к сказкам.  

Ребята с одинаковым удовольствием слушают прозу и стихи.  

Ребёнок способен высказывать и элементарно обосновывать первые литературные 

предпочтения (выбор жанра, текста, героев), настраиваться на чтение. 

Дети могут самостоятельно рассматривать книгу, комментировать увиденное, узнавать 

на иллюстрациях литературных героев. 

Художественно- эстетическое развитие 

Восприятие искусства: Расширяется сфера эстетических наблюдений.  

Развивается эмоциональная отзывчивость. 

Художественный образ воспринимается детьми активно, эмоционально.  

Своими движениями, жестами они часто подражают персонажам, с любопытством 

рассматривают необычную позу, выражение человеческого лица. 

Рисование: Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры.  

Дети среднего детского возраста уже начинают соотносить цвет предмета с 

определённым карандашом или краской. 

Лепка: Развитие мелкой моторики позволяет детям лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

Детям доступны приёмы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания и 

примазывания. 

Ребёнок обладает умением использовать в работе стеку. 

Аппликация: Дети могут вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д. 



Конструирование: У детей отсутствует развернутое планирование. 

Дети   ещё не управляют действиями в конструктивной деятельности.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Восприятие художественной литературы: Дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать о её содержании по картинкам. 

Опыт работы с художественными произведениями формирует у ребёнка пятого года 

жизни избирательное отношение к жанру, отдельному произведению, тем или иным сюжетам, 

персонажам и тому подобное.  

Ребёнок стремится снова и снова читать любимые книги.  

Музыкальное развитие: Происходит развитие элементов музыкально -эстетического 

сознания ребенка - устойчивая эмоциональная отзывчивость на музыку, интерес к ней, 

выявляются первые предпочтения, которые ребёнок может обосновать в простейших оценка.  

При оценке музыкальных произведений дети опираются на свой опыт. 

Голосовой аппарат ребёнка укрепляется, поэтому голос приобретает некоторую 

звонкость, подвижность.  

Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов движений 

(ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой даёт возможность шире их 

использовать в музыкально -ритмических играх, танцах.  

Дети способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к музыке.  

В этом возрасте более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной 

деятельности.  

 

Физическое развитие 

Крупная моторика: Прыгает на одной ноге. Подбрасывает вверх мяч и ловит его 

двумя руками. 

 

Двигательные возможности: Демонстрируют более высокий уровень двигательных 

качеств – силу, выносливость и координацию движений.  

Движения ребёнка становятся значительно богаче, разнообразнее, так как расширились 

возможно опорно -двигательного аппарата. 

Ребёнок гораздо устойчивее в статических позах и в динамике. Под руководством 

взрослых дети могут проводить элементарный анализ движения, выделить в нем. 

Дети достаточно хорошо сохраняют равновесие, спускаются с горы на санках, 

передвигаются на лыжах и ездят на трехколесном велосипеде. 

Выносливость: 200м. 

 

1.5   Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Данная часть ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы обучающихся, членов их семей и педагогов и ориентирована 

на:  

 Специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

 Выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам обучающихся МДОУ 

детский сад № 4 «Золотой ключик», а также возможностям её педагогического 

коллектива;  



 Поддержку интересов педагогических работников МДОУ детский сад № 4 «Золотой 

ключик», реализация которых соответствует целям и задачам ОП МДОУ детский сад 

№ 4 «Золотой ключик». 

 

        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. 

  



 

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 кулътуротворчество. 

         

Задачи и содержание работы в средней группе 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 4 – 5 лет 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 4 – 5 лет по направлению работы. Сфера 

социальных отношений. 

 



 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в 

помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и анимационных 

произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 Формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

 Развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к 

родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям. 

 Воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила 

поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Сфера социальных отношений. 

 

 Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает 

позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает 

ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. 

  Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состояний, их 

разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создаёт ситуации 

получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в 

ответ на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает 

чувствительность и внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При 

чтении художественной литературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов 

педагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений героев, 

комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

  Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о структуре 

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

 Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать 

взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением 

сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их 

действиям. Способствует освоению детьми вербальных и невербальных средств и 

способов обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего 

расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные 

потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, демонстрирует 

культурные формы общения. Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми 

занятий и партнёров, обогащает умение договариваться, поддерживает совместные дела 

детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие личностного 

отношения ребёнка к соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии 

со сверстником. 

 Создаёт условия для развития детско -взрослого сообщества. Способствует освоению 

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

демонстрирует различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и 

просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных местах. 

 Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует 

внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я буду 

взрослым). Способствует освоению детьми традиционных представлений о половых и 

гендерных различиях, семейных ролях и отношениях. 

 Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и иными 

работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности 



в ДОО; её традициями; воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию 

ДОО. Обращает внимание детей на изменение и украшение её помещений и территории, 

поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов 

деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней 

помещениях. 

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 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Формирование основ гражданственности и патриотизма. 

 Воспитывать уважительное отношение к родине, символам страны, памятным датам. 

 Воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и 

других областях. 

 Развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного пункта, в 

котором они живут. 



Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Формирование основ гражданственности и патриотизма. 

 Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. Продолжает 

знакомить с государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг и 

герб России; воспитывает уважительное отношение к символам страны. 

 Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника 

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

местами в населённом пункте, котором живёт, посвящёнными празднику. 

 Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными 

достопримечательностями населённого пункта, развивает интерес детей к их 

посещению с родителями (законными представителями); знакомит с названиями улиц, 

на которых живут дети. Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на красоту 

родного края. Создаёт условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в 

различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и так далее). 

 Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному 

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

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Трудовое воспитание. 

 Формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда. 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 Вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда. 

 Развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться 

в повседневные трудовые дела в ДОО и семье. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Трудовое воспитание. 

 Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные 

образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов 

взрослых, работающих в ДОО (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с 

детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар 

делает салат на обед). Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового 

процесса, направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и 

уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности детей в 

ДОО. 

 Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности 

взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, связанную с желанием 

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

результатах их труда. 

 Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о 

многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и 

тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, 

организуя экспериментирование способствует обогащению представлений детей об 

отличительных признаках материалов для создания продуктов труда (прочный 

(ломкий) материал, промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твёрдый) 

материал и тому подобное). 

 Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать бытовой 

труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; 

беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о её 

назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

 Педагог создаёт условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять 

самостоятельность и инициативность, используя приёмы поощрения и одобрения 

правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. Одобряет 

действия детей, направленные на оказание взаимопомощи. 

 В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного 

отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на место 

после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям 

о важности соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения 

качественного результата, демонстрирует детям приёмы самоконтроля для оценки 

результата, поощряет действия детей, направленные на применение способов 

самоконтроля в процессе выполнения действий. 

 



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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Формирование основ безопасного поведения. 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
 Знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 



 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 
 Формировать представления о правилах безопасного использования электронных 

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

практическое использование электронных средств обучения. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Формирование основ безопасного поведения. 

 Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах 

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

незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними.  

 Создаёт условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и 

предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет 

стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о 

том, как они дома соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с 

детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо 

соблюдать не только для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и 

игрушки необходимо класть на своё место. 

 Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в 

условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, 

брать без разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, то 

можно порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только 

под его присмотром. 

 Создаёт игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают 

с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать 

взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

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 

 Математические предствления 

 Окружающий мир 

 Природа 

Задачи работы в средней группе дошкольного возраста 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

 Развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной со 

сверстниками и взрослыми деятельности. 

 Обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, форме, 

величине предметов, пространственных и временных отношениях. 

 Расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной 

деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; 

продолжать развивать представления детей о труде взрослого. 

  Развивать представления детей о своей малой родине, населённом пункте, в котором 

живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с 

традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к праздникам, 

эмоционально откликаться на участие в них. 

 Расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, 

питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях. 

 Обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, 

знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками 

времён года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, 

воспитывать эмоционально -положительное отношение ко всем живым существам, 

желание их беречь и заботиться. 

 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. 

          На основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать и 

называть уже известные цвета (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный) и оттенки 

(розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, 

светло-зелёный). Развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, 

используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник); находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путём 

непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; 

описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Математические представления. 

 Педагог  формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных 

анализаторов (на слух, ощупь, счёт движений и другое), пересчитывать предметы и 

отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию 

независимости числа от формы, величины и пространственного расположения 

предметов; помогает освоить порядковый счёт в пределах пяти, познанию 

пространственных и временных отношений (вперёд, назад, вниз, вперёд, налево, 

направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Окружающий мир. 

 Педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения 

поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать 

помощь в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в 

совместном решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности 

и так далее).  

 Расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с 

ними; подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть 

разной формы, сделаны из разных материалов; даёт почувствовать и ощутить, что 

предметы имеют разный вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям способы 

взвешивания, сравнения предметов между собой, показывая избегание возможности 

сделать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжёлым). 

 Показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например, если холодно ‒ нужно теплее одеться, если темно ‒ нужно 

зажечь свет, если сильный ветер ‒ закрыть окно. Указывает на необходимость замечать 

целесообразность и целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие 

причины и следствия собственных действий. 

 Педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и 

отечестве; представления о населённом пункте, в котором живут, некоторых городских 

объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о 

родной стране, некоторых общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с 

трудом взрослых в городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их 

устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и так далее), с разными 

учреждениями: общеобразовательные организации, доо, поликлиники, магазины, 

парки, стадионы и другие. 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Природа. 

 Педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного края, 

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные 

сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой 

природы на основе признаков (дикие ‒ домашние, хищные ‒ травоядные, перелётные 

‒ зимующие, деревья ‒ кустарники, травы ‒ цветковые растения, овощи ‒ фрукты, 

ягоды, грибы и другое). Знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, 

песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года (листопад, 

ледоход, гололёд, град, ветер); свойствами и качествами природных материалов 

(дерево, металл и другое), используя для этого простейшие опыты, 

экспериментирование. 

 В процессе труда в природе педагог формирует представление детей об элементарных 

потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет 

представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными 

растениями, за огородом и садом, способствует накоплению положительных 

впечатлений ребёнка о природе. 

 

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 Образовательная область «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 дошкольном 

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 средней группе 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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Формирование словаря. 

 Обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и 

настроение людей. 

 Активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные 

глаголы, наречия и предлоги; употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

 Педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и 

материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ и сред их обитания, 

некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые 

родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки; слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

 



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).  Она предполагает:  

 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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчётливое произношение слов и словосочетаний. 

Проводить работу по развитию фонематического слуха: учить различать на слух и 

называть слова с определенным звуком. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Звуковая культура речи. 

 Педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков родного языка 

и слово произношением, развивает у детей звуковую и интонационную культуру 

речи, фонемат. слух, закрепляет у детей умения правильно произносить свистящие и 

шипящие звуки; чётко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок 

слова; формирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания 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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Грамматический строй речи. 
Продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в 

предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употреблять эти существительные в именительном и родительном падежах; 

правильно использовать форму множественного числа родительного падежа 

существительных; употреблять формы повелительного наклонения глаголов; использовать 

простые сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; правильно понимать и 

употреблять предлоги с пространственным значением (в, под, между, около); правильно 

образовывать названия предметов посуды. 



 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Грамматический строй речи. 

 Педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные простые 

с однородными членами и сложноподчиненные предложения для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно 

употреблять суффиксы и приставки при словообразовании; использовать систему 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. 

 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у детей умение 

поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их качеств, действий с ними, 

взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию отвечать на вопросы. 

Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; 

пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; 

составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной 

картины. Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, 

знакомых, детей по группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, 

при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать 

коммуникативно -речевые умения у детей (умение вступить, поддержать и завершить 

общение). 



Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению 

работы. Связная речь. 

 Педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь, обучает детей использовать вопросы поискового характера 

(«почему?», «зачем?», «для чего?»); составлять описательные рассказ из 5-6 

предложений о предметах и повествовательные рассказы из личного опыта; 

использовать элементарные формы объяснительной речи. 

 Педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках, 

объектах природы; поддерживает инициативность и самостоятельность ребёнка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками; формирует умение использовать в 

практике общения описательные монологи и элементы объяснительной речи. 

 Педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей 

задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи, развивает умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

 Педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, использовать 

разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием. Педагог 

формирует у детей умение участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников, использовать средства интонационной речевой 

выразительности, элементы объяснительной речи при разрешении конфликтов, 

закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные формы приветствия; 

прощания; обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, 

жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к взрослому ‒ по 

имени и отчеству. 

 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Подготовка детей к обучению грамоте. 
Продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить понимать и 

употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомить детей с тем, 

что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове произносятся в 

определённой последовательности, могут быть разные по длительности звучания (короткие 

и длинные). Формировать умения различать на слух твёрдые и мягкие согласные (без 

выделения терминов), определять и изолированно произносить первый звук в слове, называть 

слова с заданным звуком; выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук 

протяжно, громче, чётче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 



 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Подготовка детей к обучению грамоте. 

   Педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», использовать 

их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по протяжённости; 

помогает детям осваивать начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчёркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук. 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Интерес к художественной литературе. 

 Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки 

о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров литературных 

произведений 

 Развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 

произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, 

понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму 

поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений). 

 Развивать художественно -речевые и исполнительские умения (выразительное чтение 

наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в 

инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок). 

 Воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и 

иллюстраторов. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению 

работы. Интерес к художественной литературе. 



 Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора 

(загадки, считалки, заклички, небылицы, сказки о животных, волшебные сказки) и 

художественной литературы, классической и современной (авторские сказки, циклы 

рассказов, лирические и игровые стихотворения). Учить называть некоторые жанры 

литературных произведений: стихотворение, рассказ, сказка. Способствовать 

пониманию юмора в стихах и сказках (комичные ситуации и поступки героев, игра 

слов), различению художественного вымысла и реалистического изображения в тексте. 

 Продолжать развивать способность воспринимать содержание и особенности  формы 

художественных произведений (учить устанавливать причинные связи в 

повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей 

к ритму поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений) путём 

использования различных методов и приёмов углубления восприятия прочитанного: 

беседы после чтения, рассматривание иллюстраций разных художников к одному и 

тому же тексту, моделирование сюжета, объяснение значения образных средств. 

 Развивать художественно -речевые и исполнительские умения детей в процессе 

заучивания потешек, прибауток, стихотворений; выразительного исполнения ролей в 

играх -драматизациях и театрализованных играх с персонажами настольного, 

пальчикового театров; пересказа небольших рассказов и сказок (по ролям, по частям). 

 Стимулировать детей к отражению впечатлений от прослушанного произведения в 

рассказах, рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

 Создавать благоприятную атмосферу для словесного творчества; организовывать игры 

со звукоподражаниями, рифмами, словами на основе художественных текстов; 

составлять совместно с педагогом загадки на основе описаний, сравнений. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

 Владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

 Воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

 

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. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Приобщение к искусству. 

 Продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в процессе 

ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать воображение, 

художественный вкус. 

 Формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства. 

 Развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей 

действительности. 

 Развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека. 

 Познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, 

средствами выразительности разных видов искусства. 

 Формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством. 

 Формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать 

театр, музей и тому подобное. 

 Приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 Воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 

ознакомления с различными видами искусства. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Приобщение к искусству. 

 Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно -прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей 

с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в 

процессе ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает 

патриотизм и чувства гордости за свою страну, края.  

 Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять 

и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с разными 

по художественному образу и настроению произведениями; знакомит детей со 



средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразием 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

 Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры (пластика, 

высекание), средствами выразительности (объёмность, статика и движение, материал); 

особенностями её содержания ‒ отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки.  

 Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что дома, 

в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, другие здания) ‒ это 

архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и так далее; 

способствует развитию у детей интереса к различным строениям, расположенным 

вокруг ДОО (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, общеобразовательная 

организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; учит 

детей замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей); педагог поощряет стремление детей 

изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

 Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными 

представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей интерес 

к посещению кукольного театра, выставок. 

 Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит детей 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

 Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно -прикладного 

искусства).  

 Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых песен, 

иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми выбора; 

воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

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. 

В дошкольном возрасте изобразительная деятельность включает такие виды 

занятий: рисование, лепка, аппликация, народное декоративно - прикладное искусство и 

прикладное творчество (с 5 лет). 

Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 



Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное декоративно 

- прикладное искусство. 

 Продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам 

изобразительной деятельности. 

 Продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно -творческие способности. 

 Развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

 Продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе развития 

творчества. 

 Формировать у детей умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать у детей умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

  Закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

  Приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. Развивать 

художественно -творческие способности у детей в различных видах изобразительной 

деятельности. 



 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей. 

 Воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное декоративно - 

прикладное искусство. 

Рисование: 

 Педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так далее). 

 Педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так далее); формирует и 

закрепляет у детей представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей; педагог помогает детям 

при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включёнными в действие объектами; направляет внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у 

детей умение к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зелёный); 

 формирует у детей представление о том, как можно получить эти цвета; учит детей 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; развивает у детей желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей 

на многоцветие окружающего мира; педагог закрепляет у детей умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти; закрепляет у 

детей умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета; к 

концу года педагог формирует у детей умение получать светлые и тёмные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш; формирует у детей умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и 

соотносить их по величине. 

Лепка: 

 Педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей умение 

лепить из пластилина, пластической массы. Закрепляет у детей приёмы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыванию с лёгким оттягиванием 

всех краёв сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит детей 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей 

приёмам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Знакомит с приёмами использования стеки. Поощряет стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у детей приёмы 

аккуратной лепки. 

Аппликация: 

 Педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формирует у детей умение 



правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит детей вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путём скругления углов; использовать этот 

приём для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому подобное. 

Педагог продолжает расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учит детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет 

у детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет 

проявление активности и творчества. 

Народное декоративно-прикладное искусство: 

 Педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). Педагог знакомит детей с городецкими изделиями. Учит детей выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Конструктивная деятельность.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учётом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

 Формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала. 

 Обучать конструированию из бумаги. 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

Конструктивная деятельность. 

   Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

   Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах ‒ стены, вверху ‒ перекрытие, крыша; в автомобиле ‒ кабина, кузов и так далее). 

   Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). Развивает у детей 

умение использовать в сюжетно -ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный педагогом принцип конструкции (построй такой же домик, 

но высокий). Учит детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

   Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат. 

   Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали  

(к дому ‒ окна, двери, трубу; к автобусу ‒ колеса; к стулу ‒ спинку). Приобщает детей 

к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и так далее). Учит детей 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

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

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах.  

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

 Воспитывать слушательскую культуру детей. 

 Развивать музыкальность детей. 

 Воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке. 

 Продолжать формировать умение у детей различать средства выразительности в 

музыке, различать звуки по высоте. 

 Поддерживать у детей интерес к пению. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании. 



 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 Поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. 

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

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Слушание: 

 Педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца); педагог знакомит детей с биографиями и творчеством русских 

и зарубежных композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, 

о музыкальных инструментах; учит детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей 

замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; развивает у детей способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы); педагог учит детей выражать полученные 

впечатления с помощью слова, движения, пантомимы. 

Пение: 

 Педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре ‒ си первой октавы); развивает у детей умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует у детей умение 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога). 

Песенное творчество:  

 Педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 

формирует у детей умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

   Педагог продолжает формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки; учит детей самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки; совершенствует танцевальные движения детей: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах 

по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки; продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий, стремительный). 

Музыкально- игровое танцевальное творчество: 

   Педагог способствует у детей развитию эмоционально -образного исполнения 

музыкально -игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и так далее); учит детей инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

   Педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

   Способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое). 



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 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Театрализованная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности. 

 Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

 Учить элементам художественно -образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). 

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

 Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и другое). 

 Формировать у детей простейшие образно -выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

   Развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно -эстетические и эмоциональные переживания. 

   Побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы 

Театрализованная деятельность. 



 Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путём приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

передавать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития восприятия, 

воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать простые 

представления на основе знакомого литературного и сказочного сюжета; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

Развивает навык режиссёрской игры, создавая для этого специальные условия 

(место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в театрализованных 

играх образные игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, 

плоскостной). Педагог формирует у детей умение использовать в театрализованных 

играх образные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина.  Поощряет проявление инициативы и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставляет возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учит чувствовать 

и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами. Способствует разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путём прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально -

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Культурно -досуговая деятельность. 

 Развивать умение организовывать свободное время с пользой. 

 Поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест 

деревьев и прочее) и передавать это в различных видах деятельности 

(изобразительной, словесной, музыкальной). 

 Развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов 

страны. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико -эмоциональному творчеству. 

 Приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, народных). 

 Формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране. 

 Развивать индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности ребёнка. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению 

работы. Культурно-досуговая деятельность. 

 Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. 

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико -эмоциональному творчеству. Побуждает к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности (художественной, 

познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к 

развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с 

традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за свою 

страну (населённый пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает желание 

принимать участие в праздниках (календарных, государственных, народных). 

Развивает творческие способности. Активизирует желание посещать творческие 

объединения дополнительного образования. Педагог развивает индивидуальные 

творческие способности и художественные наклонности детей. Педагог привлекает 

детей к процессу подготовки разных видов развлечений; формирует желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, 

концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог заботится о 

формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

 

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 средней группе 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 4 – 5 лет. 

 Обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению 

упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально -ритмические упражнения), создавать 

условия для освоения спортивных упражнений, подвижных игр. 

 Формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в пространстве. 

 Воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать 

правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при выполнении 

физических упражнений. 

 Продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической 

культуре и активному отдыху, формировать первичные представления об 

отдельных видах спорта. 

 Укреплять здоровье ребёнка, опорно -двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания. 

 Формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспитывать 



полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в 

двигательной деятельности. 

 

Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика (со средней группы) и строевые упражнения 

От физического развития детей во многом зависит их здоровье и даже в какой-то 

степени умственные способности. Среди видов спорта, рекомендуемых маленькому ребёнку, 

одно из первых мест занимает детская гимнастика. 

Гимнастика представляет собой систему специально подобранных физических 

упражнений, выполнение которых способствует гармоничному развитию всех групп мышц и 

общему укреплению здоровья. Регулярные занятия этим видом спорта приносят большую 

пользу. В системе физического воспитания ребёнка дошкольного возраста выделяются 

различные виды гимнастик. 

 Основная гимнастика направлена на укрепление здоровья, общей физической 

подготовленности, закаливание организма, воспитание правильной осанки, укрепление 

внутренних органов и их систем (сердечно -сосудистой, дыхательной, эндокринной). 

Гимнастика позволяет подобрать упражнения, избирательно влияющие на развитие 

любых групп мышц, суставов, органов и их систем. Занятия гимнастикой содействуют 

образованию навыков различной сложности и тем самым предъявляют высокие требования 

к нервной системе и функциям анализаторов. Для гимнастики характерна точная, 

дозированная нагрузка, определяемая характером упражнений, темпом их выполнения, 

анализом и числом движений, особенностями исходных положений. 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлению работы. Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика (со средней группы) и строевые упражнения. 

 

Содержание работы: 

 Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 

качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а также при проведении 

подвижных и спортивных игр. Помогает точно принимать исходное положение, 

поддерживает стремление соблюдать технику выполнения упражнений, правила в 

подвижной игре, показывает возможность использования разученного движения в 

самостоятельной двигательной деятельности, помогает укреплять дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, ориентироваться 

на словесную инструкцию; поощряет проявление целеустремленности и упорства в 

достижении цели, стремление к творчеству.  

  Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни, формирует представление о правилах поведения в двигательной 

деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья. 

Основная гимнастика. (основные движения): 

   Бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, шнурами, 

палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-20 см одна от другой) и 

огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 70-80 см; 

прокатывание обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от педагога; 

прокатывание обруча друг другу в парах; подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

удара об пол; бросание и ловля мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; 

бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание мяча по наклонной доске, 

попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о землю не менее 5 раз 

подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3-4 раз подряд; бросание мяча двумя 



руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м. 

    Ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между расставленными 

кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на гимнастическую стенку и спуск 

с нее, не пропуская реек; переход по гимнастической стенке с пролёта на пролёт 

вправо и влево на уровне 1-2 рейки, ползание на четвереньках с опорой на стопы и 

ладони; подлезание под верёвку или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком. 

     Ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного 

направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, 

приставным шагом вперёд и по шнуру; перешагивая предметы; чередуя мелкий и 

широкий шаг, «змейкой», с остановкой по сигналу, в противоположную сторону; со 

сменой ведущего; в чередовании с бегом, прыжками; приставным шагом вперёд, в 

сторону, назад на месте; с разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи 

развести), за спиной).  

    Бег: бег в колонне по одному,  на носках, высоко поднимая колени; обегая предметы; 

на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением своего места в 

колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой направляющего, меняя 

направление движения и темп; непрерывный бег 1-1,5 мин; пробегание 30-40 м в 

чередовании с ходьбой 2-3 раза; медленный бег 150-200 м; бег на скорость 20 м; 

челночный бег 2х5 м; перебегание подгруппами по 5-6 человек с одной стороны 

площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием. 

    Прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, вокруг себя, 

ноги вместе -ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешенный над головой; 

подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м; перепрыгивание через 

шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4-6 линий (расстояние между линиями 40-

50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими перерывами; прыжки в длину с 

места; спрыгивание со скамейки; прямой галоп; попытки выполнения прыжков с 

короткой скакалкой. 

     Упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием через 

предметы, с мешочком на голове, с предметом в руках, ставя ногу с носка руки в 

стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз; стойка на одной ноге, вторая поднята коленом вперёд, в сторону, 

руки в стороны или на поясе; пробегание по наклонной доске вверх и вниз; ходьба по 

доске и расхождение вдвоём на ней; кружение в одну, затем в другую сторону с 

платочками, руки на пояс, руки в стороны.  

 Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут переносить в 

самостоятельную двигательную деятельность. 

Основная гимнастика. (общеразвивающие упражнения): 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: основные положения и движения рук (в стороны, вперёд, вверх, назад, за 

спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в другую; 

сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и разжимание кистей рук, 

вращение кистями; выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; повороты 

головы вправо и влево, наклоны головы; 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: наклоны вперёд, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево из 

исходных положений стоя и сидя; поочерёдное поднимание ног из положения лежа 

на спине, на животе, стоя на четвереньках;  

 Упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 
сгибание и разгибание ног; отведение ноги вперёд, в сторону, назад; выставление 



ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением коленей 

в стороны; поднимание на носки и опускание на всю ступню; захватывание 

стопами и перекладывание предметов с места на место. 

 Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из разных исходных 

положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с предметами и без них. 

К предметам и пособиям, названным ранее, добавляются малые мячи, косички, 

палки, обручи и другое. Разученные упражнения включаются в комплексы 

утренней гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно -

оздоровительной работы. 

Основная гимнастика. (ритмическая гимнастика): 

 Музыкально -ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, педагог 

включает в комплексы общеразвивающих упражнений (простейшие связки 

упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки и подвижные игры. 

Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках, 

топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, 

держась за руки, с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг 

себя, подскоки по одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, на носок, 

притопывание под ритм, повороты, поочерёдное «выбрасывание» ног, движение по 

кругу выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки в ладоши под ритмичную музыку, 

комбинации из двух освоенных движений в сочетании с хлопками. 

Основная гимнастика. (строевые упражнения): 

 Педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по 

одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смыкание на вытянутые руки, 

равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего; из одной колонны или шеренги в звенья на месте и в 

движении; повороты направо, налево, кругом на месте переступанием и в движении. 

 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Подвижные и спортивные игры. 

 Педагог продолжает закреплять основные движения и развивать психофизические 

качества в подвижных играх, поощряет желание выполнять роль водящего, развивает 

пространственную ориентировку, самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников; приучает к выполнению правил, 

поощряет проявление целеустремлённости, настойчивости, творческих способностей 

детей (придумывание и комбинирование движений в игре). 

 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

  Педагог уточняет представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих 

на него, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать 

очерёдность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в колонне, не 

обгоняя друг друга и другое), способствует пониманию детьми необходимости занятий 

физической культурой, важности правильного питания, соблюдения гигиены, 

закаливания для сохранения и укрепления здоровья. Формирует первичные 

представления об отдельных видах спорта. 

 

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 4 – 5 лет по направлению работы. 

Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: 

  Педагог привлекает детей данной возрастной группы к участию в праздниках детей 

старшего дошкольного возраста в качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в 

год, продолжительностью не более 1-1,5 часов.  

 Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют: 

подвижные игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, музыкально -

ритмические и танцевальные упражнения.  

 Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому 

образу жизни, иметь социально -значимую и патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, включать подвижные игры народов России. 

 

Дни здоровья: 

   Проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся физкультурно - 

оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», 

что предполагает: 

 Воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

 Формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 Становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

 Воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

 Приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

 Формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2.1.4 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, умении ̆ 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. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность.  Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий̆, приёмов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности.  Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приёмы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать 

и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному 

общению с ребёнком. В течение дня педагог создаёт различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы.  Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения 

решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтёрской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создаёт ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач.  Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 

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 умений 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 Средняя группа (ОТ 4 ДО 5 

ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 



качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень; 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.7 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

 

Перспективный план работы с родителями в средней группе «Капитошка» 

 

Цель: Вовлечение родителей в процесс образования и воспитания детей среднего 

дошкольного возраста и установление сотрудничества детского сада и семьи. 

 

Задачи: 
 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

 способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

воспитателями, а также детским садом; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, районе (городе, области); 

 

Ожидаемый результат: 
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ. 

У родителей сформируется желание участвовать в процессе воспитания, обучения, 

всестороннего развития детей, используя единый с педагогами подход для раскрытия 

талантов, способностей и возможностей малышей. 

Между педагогами и родителями сформируются доверительные отношения, которые 

будут способствовать к созданию благоприятных условий для развития детей. 

Педагоги повысят свой профессиональный уровень. 

 

План проведения родительских собраний в 2024-2025 учебном году. 

 «средний дошкольный возраст – какой он?» (октябрь). 

 «здоровая семья-здоровый ребенок» (декабрь) 

 «развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ» (март) 

 «вот и стали мы на год взрослее» (май) 

 

Работа с родительским комитетом: 
Собрание родительского комитета «Осенняя ярмарка» (сентябрь) 

А также проводится сотрудничество с родительским комитетом каждый месяц и по 

мере возникновения организационных вопросов. 



 

Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной 

наглядности для родителей: 
Регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с актуальными темами. 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

1.«Здравствуй, осень» 

2.«Времена года» 

3.«Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

4.«ЗОЖ семьи» 

5. «Режим дня» 

6. «Сетка занятий» 

7. «Учите и читайте вместе с нами» 

8. «Что запрещено приносить в 

детский сад» 

9. «Способы оплаты за детский сад» 

10. Рекомендации психолога 

«Правила общения в семье» 

11. Что за праздник 

«Международный День Мира»? 

12. «Кто работает в детском саду?» 

 

Учимся наблюдать за 

изменениями в природе осенью и 

отличать времена года по 

признакам. 

Информировать родителей о 

значимости семьи в воспитании 

ребенка и привлечении его к ЗОЖ 

собственным примером. 

Информировать родителей о 

празднике, который призывает к 

умению жить без конфликтов. 

Познакомить детей и родителей с 

праздником и профессиями 

сотрудников детского сада. 

 

Консультация 

1. «Режим дня и его значение в 

жизни ребенка» 

2. «Как одевать детей в детский сад и 

на прогулку, чтоб им было 

комфортно» 

3. «Важность активного участия в 

жизни детей и детского сада» 

4. «Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

Информировать родителей о 

важности данных вопросов. 

 

Родительское 

собрание 

 

1.Собрание родительского комитета 

«Осенняя ярмарка» 

Сообща с родителями 

организовать подготовку к 

празднику, оформление места, 

костюмов и зазывал - продавцов 

(стихов, песен, частушек). 

Привлечь к выступлению на 

празднике детей и родителей. 

Памятка 

1. «Как сохранить здоровье 

детей осенью» 

2. «Советы родителям» 

3. «Рецепт счастья на каждый 

день» 

4. «Игры в кругу семьи» 

5. «Дидактические игры по пути 

домой» 

Сообща с родителями укрепляем 

иммунитет детей. 

Информация родителей о простых 

играх и способах развития детей 

даже в пути куда-либо. 

Анкетирование 
1. «Чего вы ждете от детского сада в 

этом учебном году» 

Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия детского сада с 



2. «Анкетирование для родителей по 

вопросам музыкального воспитания 

детей» 

3. «Чем я могу помочь детскому 

саду, мои таланты и способности» 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского 

сада. 

Мероприятия 

1.Праздник «Золотая осень, к нам 

пришла» 

2.Праздник «День знаний» 

3. Патриотическая акция 

«Колокольчик Мира» 

4. «День дошкольного работника» 

Привлечение родителей к 

оформлению праздников 

шариками и костюмами, а также к 

участию в поздравлении 

работников детского сада 

совместно с детьми. 

Октябрь 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

1. «Профилактика ОРЗ и ОРВИ в 

осенний период» 

2. Выставка семейных творческих 

работ конкурса 

3. «Что такое сюжетно-ролевая игра 

«Семья»?» 

4. «Берегите зубки» 

Информирование родителей о 

прививках и способах 

профилактики ОРЗ и ОРВИ, 

привлечение к совместному 

творчеству с детьми. 

Познакомить родителей с 

важностью обогащать 

представления детей о членах их 

семьи и о культурно-гигенических 

навыках. 

 

 

 

Консультация 

 

1. «Одежда детей в осенний 

период» 

2. «Учим ребенка общаться» 

3. «Навыки этикета, которыми 

могут овладеть дошкольники» 

4. «Необходимость ставить 

детям Манту» 

5. Чтение А. Барто «Девочка 

чумазая» 

 

 

Напомнить родителям о том, как 

должен быть одет ребенок во 

время прогулки на площадке. 

Информирование родителей о 

важности развития мелкой 

моторики и речи с помощью игр и 

общения, обсуждения и 

разучивания стихотворений, а 

также формирование желания 

заботиться о своем здоровье. 

Познакомить родителей с 

навыками этикета, которые дети 

должны знать и уметь, и дать 

рекомендации по обучению ими 

дома и в других местах. 

Родительское 

собрание 

1 средний дошкольный возраст – 

какой он?» 

 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

родительских собраниях, 

познакомить с возрастными 

особенностями детей 4-5 лет, дать 

советы и рекомендации. 

Познакомить с психологом 

детского сада. 

 

 

Памятка 

 

1. «Адаптация в детском саду» 

2. «Причины конфликтов у дошколят 

и пути их разрешения» 

3. «Что почитать ребенку» 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей. 

Анкетирование   



 

 

Мероприятие 

 

1. Конкурс – выставка «Дары 

золотой осени» 

2. «Осенняя ярмарка» 

3. Выставка детских рисунков 

«Краски осени» 

4. Конкурсы 

Создать праздничную, теплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Привлечь родителей к 

совместному творчеству, 

развивать желание участвовать в 

жизни группы и ребенка, участвуя 

в конкурсах, выставках и 

мероприятиях. 

Ноябрь 

 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

 

1. «Здравствуй Зимушка – зима! 

2. «Зимние забавы» 

3. «Алгоритм одевания зимней 

одежды» 

4. Творческая выставка «Для 

любимой мамы, прекрасные 

цветы» 

5. «Роль пальчиковых игр в 

жизни детей» 

 

Учим наблюдать за изменениями 

в природе поздней осенью и с 

наступлением зимы. Учимся 

отличать времена года по 

признакам. 

Приучить детей правильно и 

самостоятельно одевать зимнюю 

одежду в соответствии с 

алгоритмом. Информировать 

родителей о приучении детей к 

самостоятельному одеванию. 

Воспитание любви к своей маме, 

радость и умение проявления 

своих чувств через творчество 

своими руками. 

 

 

 

 

 

Консультация 

1 «Необходимость вакцинации 

против гриппа» 

2. «Соблюдение правил режима дня 

в детском саду» 

3. «Привитие уважения к труду 

других людей и бережному 

отношению к здоровью окружающих 

и своих детей» 

4.«Формирование ЗОЖ у детей» 

5. «Роль семьи в речевом и 

умственном развитии ребенка 4-5 

лет» 

6. «Правила пожарной безопасности 

и необходимость карточек по 

пожарной безопасности для детей» 

8. «Подготовка к конкурсам» 

Информировать родителей о 

важности данных вопросов. 

Привлечь родителей быть 

положительным примером для 

своих детей и формировать у них 

положительные качества. 

Расширить представление 

родителей о важности развития 

речи и ее связи с умственным 

развитием ребенка, через общение 

и сюжетные игры. 

Информировать родителей о 

правильном составлении и скором 

предоставлении карточки по 

пожарной безопасности для своих 

детей. 

Информировать родителей о 

правилах участия в конкурсах и 

развивать желание в них 

участвовать. 

 

Памятка 

 

1.«Витамины для детей» 

2.«Одежда детей в зимний период» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению и оздоровлению детей. 

Напоминание родителям о 

важности в комфорте и тепла 

одежды ребенка, в доступности ее 

одевать ребенку самостоятельно. 



Анкетирование 

1.«Какие праздники хотели бы 

организовать в детском саду?» 

2. «Каких персонажей хотели бы 

видеть в новогоднем утреннике». 

Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

праздникам в детском саду, о 

готовности родителей участвовать 

в жизни детского сада. 

 

 

 

Мероприятие 

 

1. Выставка детского творчества 

(рисунок, поделки) «Моя 

мама лучше всех» 

2. Конкурс «Юный чтец» ко 

дню матери. 

3. Конкурс «Зажги звезду» 

4. Творческая выставка 

«Золотые руки моей мамы» 

5. Конкурсы 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, мам, 

сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Привлечению мам к 

распространению своего опыта в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Декабрь 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

 

1. «Зимние забавы» 

2. Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Демонстрация развития 

творческих способностей, 

навыков родителей и детей и 

объединение семьи в процессе 

творения. 

Консультация 

 

1.«Всестороннее развитие детей 

через активную жизнь в детском 

саду» 

2. «Безопасный Новый год» 

3. «Подготовка к конкурсам» 

4. «Чем занять ребенка в зимние 

каникулы» 

 

Информировать родителей о 

важности данных проблем. 

Информировать родителей о 

правилах участия в конкурсах и 

развивать желание в них 

участвовать. 

Рассказать о способах 

организации досуга детям во 

время зимних каникул. 

Родительское 

собрание 

 

1.« «здоровая семья-здоровый 

ребенок»» 

 

Привлечение родителей в помощи 

род. комитету. Обсуждение 

вопросов по организации 

новогоднего утренника. 

Памятка 
«Чем занять ребенка в зимние 

каникулы?» 

Напоминание родителям о 

важности игр в жизни ребенка. 

Анкетирование 

«Как вы любите проводить зимние 

каникулы» 

Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

зимним каникулам и способам их 

организации. 

 

 

 

 

Мероприятие 

 

1. Конкурс оформление группы 

«Новый год к нам мчится» 

2. Выставка семейных 

творческих работ «Символ 

2025года» 

3. Конкурс – выставка 

оформление участка детского 

сада «Фигурки из фанеры по 

мотивам сказки» 

4. Новогодний утренник 

Развивать желание у родителей 

принимать активное участие в 

совместных праздниках, 

мероприятиях по оформлению 

праздников, участка, группы, 

подготовке атрибутов для 

утренника и участвовать в 

конкурсах, воспитывать 

сплочённость. Демонстрация 

развития творческих 

способностей, навыков родителей 



5. «Мастерская Деда Мороза» 

6. Конкурсы 

и детей и объединение семьи в 

процессе творения. 

Январь 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

 

1.«Правила поведения дома и на 

улице» 

2. «Вежливые слова и хорошее 

обращение к окружающим» 

3. «МЧС России рекомендует» 

4. Пополнение информацией по 

пожарной безопасности и 

безопасности на улице. 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации, важности 

приучения и обучения детей 

вежливости и культуре общения. 

 

 

 

 

Консультация 

 

1.«Как сохранить здоровье детей 

зимой» 

2. Профилактика ОРЗ и ОРВИ в 

зимний период» 

3. «Роль семьи в речевом развитии 4-

5 лет» 

Расширить представления 

родителей по данным вопросам. 

Дать рекомендации родителям о 

важности исправления 

неправильного произношения 

детьми. Учить песни, стихи, 

потешки и пр. 

 

Памятка 

 

1. «Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей» 

2.«20 способов утихомирить 

разбушевавшегося ребенка» 

3. «Игры с гиперактивными детьми» 

4. «Воспитание культурного 

поведения» 

5. «Воспитывайте меня правильно!» 

6. «Воспитывать детей быть 

опрятными и аккуратными» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Привлекать родителей к 

воспитанию у детей желания быть 

воспитанными, опрятными и 

аккуратными. 

 

 

Мероприятие 

 

1.Конкурсы 

 

Включение родителей в 

совместную деятельность по 

подготовке к конкурсам. 

Демонстрация творческих 

способностей. 

Февраль 

 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

 

1.«Роль отца в воспитании ребёнка» 

2. «23февраля» 

3. Творческая выставка «Лучше папы 

друга нет - медаль» 

4. Фотовыставка «Мой любимый 

папа» 

5. Фотовыставка «Как мы живем в 

детском саду» 

 

 

Информировать родителей о 

значении роли отца в воспитании 

ребёнка. 

Сообща с родителями укрепляем 

иммунитет детей. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Консультация 

 

1. «Здоровье детей в наших руках». 

2. «Сказкотерапия в семье» 

 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации, к участию в 

подготовке необходимого 



3. «Использование нетрадиционного 

оборудования для оздоровления 

детей». 

4. Привлечь родителей к подготовке 

дидактического материала для 

занятий «Лепбук» на темы: 

- «Зимние забавы» 

- «Время года зима» 

- «Зимние праздники» 

- «Зимние виды спорта» 

- «Зимующие птицы» 

дидактического материала и 

атрибутов для занятий. 

 

Мероприятие 

 

1.Развлечение совместно с папами 

«В здоровом теле, здоровый дух» 

2. Утренник «23февраля» 

3. Конкурс-выставка «Мы за ЗОЖ» 

закаливающие дорожки и 

спорт.инвентарь 

4. Конкурсы 

2. Творческая выставка коллаж «Мой 

папа и я большие друзья» 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Информировать родителей о 

правилах участия в конкурсах и 

развивать желание в них 

участвовать. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу в 

праздновании 23 февраля и 

поздравлении пап, дедушек и т.д. 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

 

Март 

 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

 

1. «Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей» 

2. Фотовыставка «Я и моя мама» 

3. «Весна – красна» 

4. Фотовыставка кружка «Чудеса 

своими руками» 

5. Творческая выставка кружковой 

работы «Картина для мамы» 

6. «Дидактические игры по 

трудовому воспитанию детей» 

7. «Алгоритм одевания весенней 

одежды» 

8. «Как научить ребенка трудиться» 

9. «8 марта» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года 

«Весна». 

Демонстрация творческих 

способностей детей. 

Учим наблюдать за изменениями 

в природе с приходом весны. 

Учим отличать времена года по 

признакам. 

Информировать родителей о 

приучении детей к 

самостоятельному и быстрому 

одеванию. 

Приучить детей правильно и 

самостоятельно одевать весеннюю 

одежду в соответствии с 

алгоритмом. 

Привлекать родителей к 

воспитанию у детей желания 

трудиться и помогать. 

Консультация 

 

1. «Трудовое воспитание в семье» 

2. «Не делайте работу за детей или 

как воспитать помощника» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Привлечь родителей быть 

положительным примером для 

своих детей и формировать у них 

положительные качества. 



3. «Необходимость соблюдать 

правила режима дня в детском 

саду» 

4. «Привитие уважения к труду 

других людей и бережному 

отношению к здоровью 

окружающих и своих детей 

Родительское 

собрание 

 

1.«Развитие речи детей в условиях 

семьи и ДОУ» 

 

Сообща с родителями 

организовать подготовку к 

праздникам, оформление места, 

костюмов. Обсудить о важности 

семьи в жизни ребенка в детском 

саду. Привлечь к выступлению на 

празднике детей и родителей. 

 

Памятка 

 

1. «Маленький помощник» 

2. «Книга интересный друг» 

3. «Рассмотрим картинку вместе» 

 

Привлекать родителей и детей к 

совместным семейным чтениям 

детской художественной 

литературы, рассматриванию 

картинок. Воспитывать любовь к 

книге, искусству, и формировать 

правильное отношение к ним. 

Формирование навыков развития 

речи с ребенком посредством 

вышеперечисленного. 

Напомнить родителям о важности 

и способах формирования 

желаний у ребенка помогать 

окружающим. 

Анкетирование 

1. «Наш воспитатель» 

2. «Какие методы воспитания 

ребенка вы используете?» 

3. «Давайте поиграем»   

4. «Анкета для определения 

затруднений родителей в вопросах 

воспитания и развития детей» 

Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия детского сада с 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада. 

Мероприятие 

1. Утренник 8 марта 

2. Конкурсы 

3. Фотовыставка «Весенний 

калейдоскоп» 

 

 

Демонстрация сформированных 

творческих умений и навыков 

детей. Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

Апрель 

 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

 

1. Фотовыставка «Наши будни» 

2. «Ребенок и телефон. Хорошо или 

плохо?» 

3. «День Космонавтики» 

4. «В здоровом теле, здоровый дух» 

 

Информировать родителей о 

приучении детей к играм вне 

телефона. 

Рассказать интересные факты о 

космосе, ЗОЖ детей в детском 

саду. 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

   



 

Консультация 

1. «Правила ПДД» 

2. «Пальчиковые и дидактические 

игры» 

3. «Моя безопасность» 

 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Рассказать родителям о способах, 

обучать детей правилам ПДД по 

пути в сад или домой, а также о 

чем стоит побеседовать с ребенком 

на счет его безопасности. 

Памятка 

1.«Рекомендации по обучению детей 

ПДД» 

2. Азбука безопасности 

3. «Патриотическое воспитание в 

семье» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

 

 

Мероприятие 

1.Утренник на 8 марта 

2. Конкурсы 

3. «Добрые дела важны, добрые дела 

нужны» 

4. Творческая выставка рисунков 

полок «Космос – глазами детей» 

Смотр – конкурс проектов «Огород 

на подоконнике» 

 

Демонстрация сформированных 

творческих умений и навыков 

детей и родителей. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Привлечение родителей к 

подготовке участка для прогулок 

детей в теплый период. 

Май 

 

 

Папка передвижка, 

информационный 

стенд и 

оформление уголка 

1.«Игры с песком» 

2. «Опасности, подстерегающие вас 

летом» 

3. Творческая выставка «Помним 

тех, кто нам подарил будущее!» 

4. «День победы» 

Демонстрация творческих 

способностей детей. 

Учим наблюдать за изменениями в 

природе с приходом лета. Учим 

отличать времена года по 

признакам. 

Консультация 

1.«Познавательное лето» 

2. Подготовка участка совместно с 

родителями «Наш участок» 

3. «Патриотическое воспитание в 

семье» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Родительское 

собрание 

1.Итоговое родительское собрание 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Рассказать родителям об успехах 

детей, родителей и об общей 

работе группы на конец учебного 

года, и дать рекомендации по 

организации летнего периода и 

отдыха. 

Памятка 

1.«Рекомендации по организации 

отдыха летом» 

 

Информировать родителей о 

способах развития ребенка в 

период летнего отдыха. 

Анкетирование 

1.«Какой он ваш ребенок?» 

2.«Как вы относитесь к детскому 

саду?» 

3.«Оценка работы дошкольного 

учреждения» 

Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия детского сада с 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада. 

Мероприятие 

1. Праздник «9мая» 

2. «Спортивные соревнования, 

посвященные 9 мая» 

2.Конкурсы 

Демонстрация сформированных 

творческих умений и навыков 

детей, и патриотическое 

воспитание. Развитие 



3. Выставка рисунков ко дню 

Победы «Салют Победы» 

 

 

 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 

Привлечение родителей и детей к 

поздравлению ветеранов ВОВ. 

 

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 воспитание часто 

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 на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление o своей 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, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 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 

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 как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 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. 

 

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; 

Деятельностный 

компонент  

(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. 

Объективным показателем патриотизма является «моральное отношение индивида к 

окружающей действительности, к самому себе, к родному краю, героям войны, людям труда, 

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 общении 

его 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, особенности 

исторического развития, специфические черты культуры и традиций, которые формируют у 

ребёнка интерес и привязанность к родному краю. 

Средствами воспитания ценностного отношения к Родине у дошкольников являются 

само окружение (природное и социальное), в котором они живут, художественная литература, 

музыка, изобразительное искусство.  

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 

среднего возраста. 

Ценность «Родина» 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своему дому, желание 

рассказывать о нем своим друзьям, закреплять понимание духовной ценности 

домашнего очага для каждого человека.  

 Продолжать формирование у ребёнка чувства гордости за свой город (посёлок). 

 Формировать патриотические чувства. 

 Формировать чувство уважения к защитникам Родины, развивать патриотические 

чувства. 

 

Деятельностный компонент: 

 Воспитывать желание играть в народные игры. 

 Воспитывать у детей желание бережно относиться к историческому и культурному 

наследию своего города, региона. 

 

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.  



Любовь к родной природе – одно из появлений патриотизма. У детей воспитывается 

умение этически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

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 и др. 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 4 – 5 

лет 

Ценность «Природа» 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Фиксировать внимание детей на красоте природы, побуждать к формированию 

собственных эстетических оценок и предпочтений. 

 Создавать атмосферу эмоционально -эстетических пережи¬ваний, используя 

литературные художественные произведения. 

 Продолжать формировать  у детей осознание того, что нужно любить животных, птиц, 

растения. 

 Вызывать сочувствие к растениям, животным. 

 Воспитывать любовь к природе, восхищение ею. 

 

Деятельностный компонент: 

 Формировать у детей первоначальные навыки по уходу за живыми организмами. 

 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 быть 

наполнена 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 4 

– 5 лет 

Ценность «Жизнь» 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Воспитывать положительные эмоции, создающие жизнерадостное настроение. 

 Формировать первоначальные представления о здоровье человека. 

 

 

Деятельностный компонент: 

 

 Воспитывать у детей привычку к строгому соблюдению режима дня и вырабатывать 

потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями. 

 Продолжать формирование навыков самообслуживания для обеспечения 

безопасности жизни. 

 Продолжать формировать у детей навыки 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, воспитанной в 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. 

http://irsepi.ru/philanthropes/


 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 

 

 

Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценностям «Милосердие» 

и «Добро» детей 4 – 5 лет 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, доброе отношение к 

игровым персонажам. 

 Продолжать воспитывать у детей желание и умение воспитывать сочувствовать, 

сопереживать, помогать друг другу. 

 Побуждать детей оказывать посильную помощь своим сверстникам.  

 Поощрять стремление детей совершать добрые поступки. 

 Формировать представления о нравственных нормах отношений с окружающими. 

 

Деятельностный компонент: 

 Побуждать детей делать добрые поступки по отношению к членам своей семьи, 

сверстникам. 

 

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 детей 4 – 5 лет 

Эмоционально- побудительный компонент: 

 Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своему дому, желание 

рассказывать о нем своим друзьям, закреплять понимание духовной ценности 

домашнего очага для каждого человека.  

 Формировать способы проявления эмоций (сочувствие, любовь, уважение). 

 Способствовать проявлению эмоциональной потребности в отношениями с членами 

своей семьи. 

 Учить замечать разные настроения членов своей семьи и адекватно реагировать на 

них.  

 Формировать положительное, уважительное, бережное, восхищенное отношение 

детей к своей семь. 

 Активизировать проявление заботы, бережного отношения, уважения к родным. 

 Продолжать формирование эталонов поведения в семье. 

 Воспитывать умение проявлять чуткость, сочувствие.  

 Развивать способность чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким. 

 Способствовать формированию понятий о специфике взаимоотношений со взрослыми 

и детьми в семье. 

 Вызывать чувство гордости и радости за своих близких. 



 Способствовать формированию доброжелательного отношения детей к своим сёстрам 

и братьям. 

 

Деятельностный компонент: 

 Формировать желание отношение к семье в продуктивной деятельности, в игровой 

деятельности. 

 Стимулировать желание помогать всем членам семьи. 

 Стимулировать проявление себя: в игровой роли папы, сына; мамы, дочки. 

 

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 определённые эмоции, 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». Успешность социализации 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 – навыки общения, 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 навыков детей 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 умений детей 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 

Рефлексия обеспечивает внутреннюю саморегуляцию дошкольника, который может 

выделять хорошее и плохое, гармонично вести 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. 

Дети 4-5 лет могут знать о праве на жилище и об уважении к правам другого человека. 

Дети 5-6 лет — о праве на выражение собственного мнения и праве жить и 

воспитываться в семье. 

Детям 6-7 лет можно рассказать о праве на жизнь и здоровье и праве на отдых. 



 

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» детей 4 – 5 лет 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Продолжать формирование представлений ребёнка о базовых эмоциях и чувствах. 

 Обучать детей осознавать некоторые свои эмоциональные переживания, называть их 

словами, понимать их причины. 

 Обучать детей пониманию, что другой человек расстроен, огорчён. 

 Обучать детей способности идентифицировать эмоциональные проявления (по 

мимике, жестам, пантомимике, внешнему виду, походке, поведению, голосу) 

окружающих. 

 Развивать умения описывать своё настроение. 

 Формировать социальные формы выражения эмоций. 

 Обучать детей элементам эмоционального прогнозирования (радость предстоящему 

празднику, экскурсии). 

 Учить передавать с помощью мимики и пантомимики эмоции радости и удивления 

 Развивать потребность в общении. 

 Формировать у детей умение вступать в коммуникативный контакт, умение 

ориентироваться в ситуации общения. 

 Формировать у детей умение проявлять выраженный интерес к тому, что говорит 

собеседник 

 Формировать представление о вежливых людях и качествах, которыми они обладают. 

 Формировать умения устанавливать положительные взаимоотношения с другими 

людьми. 

 Продолжать формировать у детей умения правильно вести себя в группе. 

 Формировать у детей умение употреблять средства вербального и невербального 

общения. 

 Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим. 

 

Деятельностный компонент: 

 Побуждать детей к выражению эмпатии, сочувствия и содействия как проявления 

ценностного представления к Человеку. 

 Развивать умение вежливо выражать свою просьбу, отказывать. 

 Развивать навыки доброжелательного взаимодействия со сверстниками – партнёрам по 

игр 

 Побуждать детей быть доброжелательным к людям (не вредничай, не обижай никого, 

не жадничай, чаще улыбайся). 

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 со сверстником, ребёнок может стать равноправным партнёром в общении. 

Сверстник выступает объектом сравнения с собой, это та мерка, которая позволяет оценить 

себя на уровне реальных возможностей. 

Содержание работы по воспитанию   у детей дошкольного возраста ценностного 

отношения 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 4 – 5 лет 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Формирование представление о взаимопомощи и дружелюбии. 

 Воспитывать интерес и симпатию к сверстникам, желание играть с ним. 

 Развивать у детей желание эмоционально откликаться на своих сверстников. 

 Формировать дружеские отношения в коллективе детей. 

 Продолжать формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

 Воспитывать любовь к своему детскому саду. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

 Продолжать формировать у детей чувство принадлежность к группе детского сада. 

 Формировать устойчивый интерес к сверстнику. 

 Учить дорожить дружескими взаимоотношениям. 

 Продолжать обучать детей способам сотрудничества, как со взрослыми так и со 

сверстниками. 

 Формировать у детей умение согласовывать свои желания с товарищами. 

 Воспитывать позитивное эмоциональное отношение детей совместной деятельности: 

играют и занимаются с удовольствием и интересом. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, желание играть сообща. 

 Вызвать чувство сопереживания, гордости за то, что помогли товарищу. 

 

Деятельностный компонент: 

 Продолжать формировать у детей умение контактировать в игровом сообществе. 

 Продолжать обучать детей согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

 Развивать навыки познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 Формировать умение оказывать помощь другим в трудной ситуации. 

 Развивать желание общаться со сверстниками. 

 Обучать детей получать радость от совместных игр. 

 Укреплять доброжелательные отношения между детьми. 

  

 

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 детей 4 – 5 лет 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Развивать потребность в новых знаниях, понимание значимости познания 

стремление сделать самому то, что доступно другому. 

 Формировать у детей  интерес к самостоятельному участию с отдельными элементами 

новизны. 

 Развивать любознательность с помощью активного участия в экспериментировании. 

 

 Вызвать эмоциональную отзывчивость и интерес к объектам изучения.  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов. 

 Обучать детей самостоятельно определять цель и некоторые действия по ее 

реализации. 

 Поддерживать вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с математикой, игрой, знакомством с миром природы, сенсорной 

культуры. 

 Формировать желание и эмоциональную отзывчивость проявлять познавательную 

инициативу в разных видах деятельности. 

 С опорой на разные органы чувств обучать детей обследовать предметы (объекты), 

замечать их свойства, устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости (по форме, размеру, величине, 

количеству), прослеживать изменения объектов по одному -двум признакам. 

 Развивать в ребёнке эмоциональную отзывчивость на основе разного 

образовательного содержания. 
 

Деятельностный компонент: 

 Содействовать накоплению ребёнком личного опыта познания окружающего мира. 

 Воспитывать желание познавать, исследовать окружающий мир. 

 

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, 

наличие этой 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 

детей 4 – 5 лет 

Физическое и оздоровительное воспитания. Ценности «Жизнь» и «Здоровье» 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Воспитывать бережное отношение к своему организму, умение оценивать себя и своё 

состояние. 

 Воспитывать у детей желание детей заниматься физической культурой. 

 Побуждать детей получать удовольствие в ходе выполнения простейших умений и 

навыков гигиенической культуры, процессов самообслуживания. 

 Приобщать детей к здоровому образу жизни моционально-побудительный компонент. 

Деятельностный компонент: 

 Побуждать детей проявлять самостоятельность здоровье сберегающей компетентности 

в разных видах детской деятельности и поведении. 

 Побуждать детей соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 Воспитывать желание быть чистыми и аккуратными. 

 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 детей 4 – 5 лет 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, товарищество и другие личностные качества. 

 Воспитывать интерес за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов. 

 Формировать положительное отношения ребенка к собственному труду. 

 Формировать у детей бережное отношение к результатам труда взрослых. 

 Формировать уважение к труду людей, направленному на благо родного города. 

 Воспитывать ценностное отношение к предметному миру как результату 

человеческого труда. 

 

Деятельностный компонент: 

 Формировать у детей умение самостоятельно ставить цель, видеть необходимость 

выполнения определённых действий для достижения результата. 

 Развивать желание охотно включаться в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

 Способствовать развитию самостоятельности, желания брать на себя повседневные 

трудовые обязанности, включая повседневные трудовые дела в условиях детского 



сада и семьи. 

 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 тем эффективнее, 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 отношения должно строиться на основе приобщения детей 

к общечеловеческой культуре, погружения в этику и эстетику шедевров мирового и 

национального искусства, творческой самореализации каждого ребёнка. В воспитании 

милосердия культурологический подход определяет направленность содержательного 

компонента 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 и идеалов. Через искусство ребёнок осваивает культурный опыт и традиции 

общества. Ценностное отношение к искусству в 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 художественном переживании 

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 взаимодействиях с 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 дошкольном возрасте активно усваивается родная речь, идёт погружение 

в истоки национальной культуры. Воспитание ценностного отношения к к миру культуры 

рассматривается как разработка и реализация в системе 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 в себе 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 

характеризуется совокупностью 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 искусству способствует духовному обогащению ребенка, его приобщению к 

национальным традициям. Оно пробуждает творческую активность, развивает эмоционально-

чувственную сферу, образное мышление, воображение, наблюдательность, ум, стимулирует 

развитие ассоциативной памяти, формирует эстетические представления, нравственное 

поведение. Поэтому именно ценностное отношение к народному искусству становится 

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 

 Воспитание бережного отношения к памятникам природы, истории и 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 детей 4 – 5 лет 

 

Ценность и «Культура» и «Красота» 

 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 Формировать бережное отношение к культурно-историческому наследию родного 

города. 

 Формировать у детей эмоциональную отзывчивости посредством художественных 

образов. 

 Вызывать в детях чувство восхищения родным городом.  

 Прививать любовь и уважение к предметам народного творчества. 

 Вызвать интерес к русской народной культуре. 

 Развивать у детей эстетические эмоции в ходе восприятия произведений искусства и в 

собственном изобразительном творчестве. 

 Умение подмечать красивое в обычных вещах. 

Деятельностный компонент: 

 Стимулировать детей к бережному отношению к произведениям культуры. 

 

Уважительное отношение к истории, культуре других стран и народов 

Ценности «Культура», «Красота» 

Эмоционально-побудительный компонент: 

 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 компонент: 

Присвоение детьми моральных и нравственных ценностей 



 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. 

 

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 

воспитания обучающихся». 

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  

  



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды 

(РППС) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Направление 

развития 

Центр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 

Расширение 

индивидуального и 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Кольцеброс,  флажки для зарядки  и 

подвижных игр, мешочки с крупой и 

песком, кегли, косички плетеные,  мячи 

маленькие пластмассовые, скакалки, 

шарики теннисные, массажные коврики, 

ленточки на резинках, султанчики, 

погремушки для зарядки. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
р
и

р
о
д

ы
 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

Емкости для измерения, пересыпания 

(колбы и стаканчики), фартук и косынка, 

лейка, фигурки домашних и диких 

животных, насекомых, рыб, коллекция 

ракушек, библиотека познавательной 

природоведческой литературы, муляжи 

овощей и фруктов, глобус, настольно-

печатные игры («ботаническое лото», «где 

мы растем», «животные и их детеныши», 

«собери грибы», «зоологическое лото»),  

Р
аз

в
и

в
аю

щ
и

х
 и

гр
 Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта 

детей. 

Мелкая мозаика, бусы для нанизывания, 

шнуровки,  настольно-печатные игры («что 

к чему», «Цвета», «похожий - непохожий», 

«собери картинки», «что из чего сделано», 

«контуры», «ассоциации», «наряди кукол». 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
я
 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Напольный деревянный и пластмассовый 

конструктор,  «Сложи узор», мягкий 

конструктор, конструктор «Лего» - 

крупный и мелкий,  кубики деревянные. 



Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

К
н

и
ж

н
ы

й
 

у
го

л
о
к
 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детские книги (сказки, потешки, рассказы, 

загадки и др.), портреты писателей и 

поэтов, детские журналы, иллюстрации к 

произведениям 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 

Кукольный уголок – стол, табуретки, диван, 

два кресла, кухня с набором посуды, 

телефон, куклы, коляски для кукол, одежда 

для кукол. 

Парикмахерская – трюмо с зеркалом, 

расчески, накидка, фото причесок, баночки 

и коробочки из-под кремов, фен.  

Магазин – баночки, бутылочки и коробочки 

из-под продуктов, касса, сумки для 

продуктов, деньги.  

Больница – бутылочки, баночки и 

коробочки из-под лекарств, одежда доктора 

и медсестры, шприц, тематический набор. 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и 

ПДД, макет проезжей части, иллюстрации 

дорожных знаков, жезл, фуражка 

полицейского, настольно-печатные игры 

(«дорожные знаки», «безопасность 

движения», «светофор»). 

П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
го

 

в
о
сп

и
та

н
и

я 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта. 

Игра «Собери герб», иллюстрации с 

изображением города, страны, фото 

президента, государственный флаг страны, 

фотоальбомы города 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и
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е 

Т
еа

тр
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и
зо

в
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н
ы

й
 Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

Маски сказочных персонажей и животных, 

овощей, куклы бибабо, настольный театр, 

пальчиковый театр. 



«
Т

в
о
р
ч
ес

к
ая

 м
ас

те
р
ск

ая
»

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Цветная бумага, цветной картон, 

крепированная бумага, бумажные салфетки, 

фольга, белая бумага, бархатная бумага, 

стразы, пайетки, бусины, природный 

материал (шишки, семена, сухие листья и 

др.), пластилин, раскраски, краски, кисти, 

фломастеры, трафареты, цветные 

карандаша, клей-карандаш, клей ПВА, 

ножницы. 
М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

Пианино, барабан, металлофон, 

погремушки, бубны, гитары, аудиозаписи 

детских песен, звуков природы. 

 

3.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы. 

 

Примерный перечень художественной литературы в младшем дошкольном возрасте (4-

5 лет) 

Малые формы 

фольклора. 

«Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! 

Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик 

погулять», «Сегодня день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-

ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень».  

Русские 

народные сказки. 

«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-

хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-

дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); 

«Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. 

Булатова). 

Фольклор 

народов мира. 

Песенки и 

сказки. 

«Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. 

(обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб.  

С. Маршака). 

«Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и 

В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб.  

С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. Поэзия. 

Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» 

(по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»;  

Благинина Е.А. «Дождик, дождик…», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов 

В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. 



«Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; 

Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по 

выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у 

Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 

по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно 

длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж 

небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. 

«Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», 

«Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» 

(по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; 

Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра» (по выбору);  Черный С. «Приставалка»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. Проза. 

Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. 

«Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая 

охота», «Лесной колобок – колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. 

«Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка 

разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; 

Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным» (по 

выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); 

Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое 

дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята 

и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; 

Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По 

пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела 

галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец 

приказал сыновьям…» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М.  

«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по 

выбору). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. 

Литературные 

сказки. 

Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина 

М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино 

горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

Поэзия. 

Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

«Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

Литературные 

сказки. 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. 

Лейбутина;  

Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору);  

Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой);  

Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс);  

Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам);  

Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова);  



Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской);  

Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной);  

Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой;  

Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. 

Затолокиной). 

 

 

Примерный перечень художественной литературы в младшем дошкольном возрасте (4-

5 лет) 

Малые формы 

фольклора. 

«Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! 

Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик 

погулять», «Сегодня день целый…», «Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-

ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень».  

Русские 

народные сказки. 

«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-

хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-

дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); 

«Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. 

Булатова). 

Фольклор 

народов мира. 

Песенки и 

сказки. 

«Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. 

(обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб.  

С. Маршака). 

«Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и 

В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб.  

С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. Поэзия. 

Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» 

(по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»;  

Благинина Е.А. «Дождик, дождик…», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов 

В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. 

«Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; 

Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по 

выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у 

Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 

по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно 

длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж 

небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. 

«Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», 

«Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» 
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(по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; 

Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра» (по выбору);  Черный С. «Приставалка»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. Проза. 

Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. 

«Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая 

охота», «Лесной колобок – колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. 

«Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка 

разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; 

Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным» (по 

выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); 

Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое 

дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята 

и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; 

Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По 

пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела 

галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец 

приказал сыновьям…» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М.  

«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по 

выбору). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России. 

Литературные 

сказки. 

Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина 

М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино 

горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

Поэзия. 

Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

«Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран. 

Литературные 

сказки. 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. 

Лейбутина;  

Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору);  

Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой);  

Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс);  

Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам);  

Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова);  

Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской);  

Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной);  

Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой;  

Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. 

Затолокиной). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений в младшем дошкольном возрасте (4-

5 лет) 

Слушание. 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз.  
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П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» ‒ песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички:  

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни.  «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик,  

сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; 

лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. 

Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз.  

В. Агафонникова.  

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры.  «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 

песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. 

Г. Лобачева, сл. народные.  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз.  

М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. 

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко.  



 

Примерный перечень произведений изобразительного искусствав младшем 

дошкольном возрасте (4-5 лет) 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин 

«Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. Комаров 

«Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к 

книгам 

В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый-полосатый». 

 

Примерный перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми.   

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 

Для детей 

дошкольного 

возраста (с 

пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев.  

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.  

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток»,  студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970.  

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия  Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY


Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-

91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия  Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм  «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия  Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973.   

 

 

3.3 Режим и распорядок дня 

Теплый 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 
Уход домой  До 19.00 

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

(не менее 10 минут) 

 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к занятиям  

8.50 – 9.00 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 
9.00 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 
12.30 – 15.20 

Полдник 15.40 – 16.00 
Занятия 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 17.00 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE


Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 
17.00 – 18.30 

Уход домой До 19.00 
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 
Уход домой  До 19.00 
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	Звуковая культура: Значительно снижается количество неправильно произносимых звуков

	1.5   Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
	Данная часть ОП МДОУ детский сад № 4 «Золотой ключик» учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы обучающихся, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
	Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Задачи и содержание работы в средней группе дошкольного возраста.
	Сфера социальных отношений
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Сфера социальных отношений.
	Формирование основ гражданственности и патриотизма
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Формирование основ гражданственности и патриотизма.
	 Воспитывать уважительное отношение к родине, символам страны, памятным датам.
	 Воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и других областях.
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Формирование основ гражданственности и патриотизма.
	Трудовое воспитание
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Трудовое воспитание.
	 Формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда.
	 Развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье.
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Трудовое воспитание.
	Формирование основ безопасного поведения
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Формирование основ безопасного поведения.
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Формирование основ безопасного поведения.

	2.2 Образовательная область «Познавательное развитие».
	Сенсорные эталоны и познавательные действия
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Сенсорные эталоны и познавательные действия.
	Математические представления
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Математические представления.
	Окружающий мир
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Окружающий мир.
	Природа

	2.3 Образовательная область «Речевое развитие».
	Задачи и содержание работы в средней группе дошкольного возраста. Речевое развитие детей дошкольного возраста представлено в следующих направлениях работы:
	Формирование словаря
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Формирование словаря.
	Звуковая культура речи
	Грамматический строй речи
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Грамматический строй речи.
	 Педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные простые с однородными членами и сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки п...
	Связная речь
	Подготовка детей к обучению грамоте
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Подготовка детей к обучению грамоте.
	Интерес к художественной литературе
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Интерес к художественной литературе.
	 Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (загадки, считалки, заклички, небылицы, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы, классической и современной (авторские сказки, циклы рассказов, лирич...
	 Продолжать развивать способность воспринимать содержание и особенности  формы художественных произведений (учить устанавливать причинные связи в повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической реч...

	2.4 Образовательная область» Художественно – эстетическое развитие».
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Приобщение к искусству.
	Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное декоративно - прикладное искусство
	 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей.
	 Воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, народное декоративно - прикладное искусство.
	Рисование:
	 Педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним др...
	 Педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним др... (1)
	 формирует у детей представление о том, как можно получить эти цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; развивает у детей желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей на м...
	Лепка:
	Конструктивная деятельность
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Конструктивная деятельность.
	Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах.
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Музыкальная деятельность: слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах.
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Театрализованная деятельность.
	 Продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности.
	 Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей.
	 Учить элементам художественно -образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика).
	 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь.
	 Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и другое).
	 Формировать у детей простейшие образно -выразительные умения, имитировать характерные движения сказочных животных.
	Культурно-досуговая деятельность
	Задачи образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Культурно -досуговая деятельность.
	 Развивать умение организовывать свободное время с пользой.

	2.5 Образовательная область «Физическое развитие»
	Задачи и содержание работы в средней группе дошкольного возраста
	Задачи образовательной деятельности по физическому развитию с детьми 4 – 5 лет.
	 Обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально -ритмические упражнения), создавать условия для освоения спортивных ...
	Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика (со средней группы) и строевые упражнения
	Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по направлению работы. Основная гимнастика: основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика (со средней группы) и строевые упражнения.
	Подвижные игры
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Подвижные и спортивные игры.
	 Педагог продолжает закреплять основные движения и развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет желание выполнять роль водящего, развивает пространственную ориентировку, самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр ...
	Формирование основ здорового образа жизни
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Формирование основ здорового образа жизни.
	Активный отдых
	Содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет по направлению работы. Активный отдых.
	Физкультурные праздники и досуги:
	 Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально -значимую и патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, включать подвижные игры народов России.


	2.1.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
	2.7 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся
	2.8 Цели и задачи воспитания
	2.9 Целевые ориентиры воспитания
	Целевые ориентиры воспитания на этапе завершения освоения программы
	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Патриотическое направление
	Содержание воспитательной работы по приобщению детей к ценности «Родина» детей среднего возраста.
	Ценность «Родина»
	Эмоционально-побудительный компонент:
	Содержание воспитательной работы по приобщению к ценности «Природа» детей 4 – 5 лет
	Ценность «Природа»
	Эмоционально-побудительный компонент: (1)
	 Фиксировать внимание детей на красоте природы, побуждать к формированию собственных эстетических оценок и предпочтений.
	 Создавать атмосферу эмоционально -эстетических переживаний, используя литературные художественные произведения.
	 Продолжать формировать  у детей осознание того, что нужно любить животных, птиц, растения.
	 Вызывать сочувствие к растениям, животным.
	 Воспитывать любовь к природе, восхищение ею.
	Духовно – нравственное направление
	Социальное направление
	Реализация содержания воспитания ценностного отношения к семье детей 4 – 5 лет
	Эмоционально- побудительный компонент:
	Деятельностный компонент:
	 Формировать желание отношение к семье в продуктивной деятельности, в игровой деятельности.
	 Стимулировать желание помогать всем членам семьи.
	 Стимулировать проявление себя: в игровой роли папы, сына; мамы, дочки.
	Реализация содержания воспитания ценностного отношения к «Человеку» детей 4 – 5 лет
	Эмоционально-побудительный компонент: (2)
	Деятельностный компонент: (1)
	 Побуждать детей к выражению эмпатии, сочувствия и содействия как проявления ценностного представления к Человеку.
	 Развивать умение вежливо выражать свою просьбу, отказывать.
	 Развивать навыки доброжелательного взаимодействия со сверстниками – партнёрам по игр
	 Побуждать детей быть доброжелательным к людям (не вредничай, не обижай никого, не жадничай, чаще улыбайся).
	Познавательное направление
	Реализация содержания по познавательному направлению воспитания детей 4 – 5 лет
	Физическое и оздоровительное направление воспитания
	Трудовое направление воспитания
	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 ...
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