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Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы (6-7 года) 

 

ФИО воспитателей: Брюханова Е.Г., Смекалова А.В. 

ФИО специалистов: 

Музыкальный руководитель: ______________________________________________________________ 

Инструктор физкультуры: ________________________________________________________________ 

Педагог-психолог: Семенова Д.С. 

Базовая часть ОП: 

Планируемые результаты: 

• у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими;  

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских  

пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его; 

• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать 

помощь и поддержку другим людям; 

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную 

самооценку; 

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
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• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности;  

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира; 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, 

умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные 

способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и 

другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и планеты, их отличительных признаках, 

среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, 

наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 

поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 
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• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен 

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

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 

комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для 

создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к 

учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

 

Содержание работы по образовательным областям: 

 

Образовательная 

область 

Задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1) в сфере социальных отношений: 

• поддерживать положительную самооценку 

ребёнка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; 

• обогащать опыт применения разнообразных 

способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-

значимой активности; 

• обогащать эмоциональный опыт ребёнка, 

развивать способность ребёнка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, 

осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и 

• Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания 

собственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, 

определения путей развития. Знакомит детей с их правами, возможными 

вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. Воспитывает 

осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным 

обществу. 

• Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом 

(ребёнок посещает ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, 

в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек передает опыт 

последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости укрепления 

связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

• Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, 

школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к 
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обосновывать свои намерения и ценностные 

ориентации; 

• развивать способность ребёнка понимать и 

учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; 

разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

• воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах 

познанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли 

общеобразовательной организации в жизни людей. 

• Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и 

чувства, понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать 

эмоциональное состояние сверстников по невербальным признакам 

(обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить 

причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои 

переживания и рассказывать о них; использовать социально приемлемые 

способы проявления эмоций и доступных возрасту способы произвольной 

регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и прочее). 

Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства. 

• Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: 

взаимные чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, 

досуг семьи, семейный бюджет. 

• Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях. 

• Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к 

обсуждению планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; 

поддерживает обращенность и интерес к мнению сверстника, инициирует 

ситуации взаимопомощи детей в различных видах деятельности; 

подчеркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; 

способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах 

деятельности выбирали партнеров по интересам; помогает устанавливать 

детям темп совместных действий. 

• Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

• Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать собственную активность. Обогащает 

представления о том, что они самые старшие среди детей в ДОО, показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 



7 
 

• воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям; 

расширять представления детей о 

государственных праздниках и поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, развивать чувство гордости за 

достижения страны в области спорта, науки и 

искусства, служения и верности интересам 

страны; 

• знакомить с целями и доступными практиками 

волонтерства в России и включать детей при 

поддержке взрослых в социальные акции, 

волонтерские мероприятия в ДОО и в 

населенном пункте; 

• развивать интерес детей к населенному 

пункту, в котором живет, переживание чувства 

удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиями 

прошлого и настоящего; поощрять активное 

участие в праздновании событий, связанных с 

его местом проживания; 

• Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, 

уважительное отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с 

признаками и характеристиками государства с учётом возрастных 

особенностей восприятия ими информации (территория государства и его 

границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая 

страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о 

столице России - Москве и об административном центре федерального 

округа, на территории которого проживают дети. Знакомит с основными 

положениями порядка использования государственной символики (бережно 

хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

• Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывает уважение к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

• Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в 

России, вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости 

волонтерского движения. Предлагает детям при поддержке родителей 

(законных представителей) включиться в социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

• Расширяет представления детей о государственных праздниках: День 

России, День народного единства, День Государственного флага Российской 

Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День 

защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, 

День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской 

Федерации. Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью 

населенного пункта, - День рождения города, празднование военных 

триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, 

переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, 

событиям прошлого и настоящего. Способствует проявлению активной 

деятельностной позиции детей: непосредственное познание 
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достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей 

действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, использовать 

макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со 

спецификой родного населенного пункта. 

3) в сфере трудового воспитания: 

• развивать ценностное отношение к труду 

взрослых; 

• формировать представления о труде как 

ценности общества, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

• формировать элементы финансовой 

грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных 

представителей), ограниченности 

материальных ресурсов; 

развивать интерес и самостоятельность в 

разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками; поддерживать 

освоение умений сотрудничества в совместном 

труде;  

• воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи; 

• Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем 

знакомства детей с разными профессиями, рассказывает о современных 

профессиях, возникших в связи с потребностями людей. Организует встречи 

детей с представителями разных профессий, организует экскурсии с целью 

продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения 

специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с 

многообразием профессий современного человека. Организует этические 

беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку 

определенной профессии, раскрывает личностные качества, помогающие 

человеку стать профессионалом и качественно выполнять 

профессиональные обязанности. 

• Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения 

представлений детей об обмене ценностями в процессе производства и 

потребления товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена 

товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального поведения 

в процессе реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - 

покупка), формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми 

основ финансовой грамотности педагог формирует элементы культуры 

потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

• Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах 

самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно 

стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и 

игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые 

действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных 
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представителей) с целью создания дома условий для развития умений 

реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку 

после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой 

платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

• Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения 

для получения единого трудового результата, знакомит детей с правилами 

использования инструментов труда - ножниц, иголки и тому подобное. 

4) в области формирования безопасного поведения: 

• формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе, в сети Интернет. 

• Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного 

поведения в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас 

свет, остался один в темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время 

массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). 

Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог 

активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного 

поведения, позволяет детям демонстрировать сформированные умения, 

связанные с безопасным поведением. 

• Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении 

норм и правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно 

выполненные действия. 

• Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой 

медицинской помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. 

Закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений действия 

детей, связанные с оказанием первой медицинской помощи. 

• Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с 

безопасностью (врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, 

охранник в ДОО, пожарный и другие) с целью обогащения представлений 

детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в ДОО, в местах 

большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в 

развлекательных центрах и парках. 

• Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со 

сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей 

дошкольного возраста создать правила безопасного общения в группе. 
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• Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых 

ресурсов, правила пользования мобильными телефонами с учётом 

требований Санитарных правил 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), 

педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям 

России; 
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• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде 

и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Познавательное 

развитие 

1) расширять самостоятельность, поощрять 

творчество детей в познавательно- 

исследовательской деятельности, 

избирательность познавательных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в 

коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные 

результаты познания; 

3) обогащать пространственные и 

временные представления, поощрять 

использование счета, вычислений, измерения, 

логических операций для познания и 

преобразования предметов окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять 

некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их 

безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления 

детей о способах взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в разных видах деятельности, 

развивать чувство собственной компетентности 

в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-

исторических событиях малой родины и 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

• в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует 

способы познания свойств и отношений между различными предметами, 

сравнения нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства, 

отличия свойств материалов. В ходе специально организованной 

деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 

называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

• педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору 

способов осуществления разных видов познавательной деятельности, 

обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и 

отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, использованию 

разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение 

детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, 

проявлять инициативу; 

• обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего 

мира, закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

• педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и 

явлений окружающего мира математические способы нахождения решений: 

вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с 

помощью условной меры, создание планов, схем, использование знаков, 

эталонов и другое; 

• в процессе специально организованной деятельности совершенствует 

умения считать в прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из 

двух меньших в пределах первого десятка, закрепляет знания о цифрах, 
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Отечества, развивать интерес к 

достопримечательностям родной страны, её 

традициям и праздникам; воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к 

ним; 

7) формировать представления детей о 

многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления 

детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых 

способах приспособления животных и растений 

к среде обитания, их потребностях, образе 

жизни живой природы и человека в разные 

сезоны года, закреплять умения 

классифицировать объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления 

детей о неживой природе и её свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, 

воспитывать бережное и заботливое отношения 

к ней, формировать представления о 

профессиях, связанных с природой и её 

защитой 

развивает умение составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

• обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и 

устанавливать взаимосвязи между ними. Педагог способствует 

совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по внешним 

структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами 

видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и 

другое; 

• формирует представления и умение измерять протяженность, массу и 

объем веществ с помощью условной меры и понимание взаимообратных 

отношений между мерой и результатом измерения. Педагог закрепляет 

умения ориентироваться на местности и показывает способы ориентировки 

в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку. 

Формирует представления о календаре как системе измерения времени, 

развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью 

до четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

• в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о 

родном населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты 

государственной власти, Президент, столица и крупные города, особенности 

природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда и 

отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Посредством поисковой и игровой 

деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России; 

• формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира на ней.  

4) Природа: 

• педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии 

природного мира родного края, различных областей и регионов России и на 



13 
 

Земле, рассказывает о некоторых наиболее ярких представителях животных 

и растений разных природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие), 

об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях жизни 

в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства 

объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об 

отличии и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, 

этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, 

способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и 

культурных, лекарственных растений), профессиях с этим связанных; 

• педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными 

явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному 

экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности для 

познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, 

почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, 

океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных 

ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и 

другие); об использовании человеком свойств неживой природы для 

хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные 

батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, 

звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

• углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны 

года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в 

природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии 

деятельности человека на природу; 

• закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, 

бережное и заботливое отношение к природе и её ресурсам. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках 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. 
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Речевое развитие 1) Формирование словаря: 

• обогащение словаря: расширять запас слов, 

обозначающих название предметов, действий, 

признаков. Закреплять у детей умения 

использовать в речи синонимы, 

существительные с обобщающими значениями. 

Вводить в словарь детей антонимы, 

многозначные слова; 

• активизация словаря: совершенствовать 

умение использовать разные части речи точно 

по смыслу. 

педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий 

на группы на основе выявленных признаков, использовать в речи средства 

языковой выразительности: антонимы, синонимы, многозначные слова, 

метафоры, олицетворения. 

2) Звуковая культура речи: 

совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать 

фонематический слух: называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука 

в слове (в начале, в середине, в конце). 

Развивать интонационную сторону речи 

(мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для 

произношения звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

3) Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать 

существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных. Совершенствовать умение 

детей образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения 

разных видов. 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством 

слияния основ, самостоятельно использовать в речи разные типы 

предложений в соответствии с содержанием высказывания, с помощью игр 

и упражнений закрепляет умения согласовывать существительные с 

числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

4) Связная речь: 
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совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Закреплять 

умение отвечать на вопросы и задавать их, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать развивать коммуникативно-

речевые умения. Продолжать учить детей 

самостоятельно, выразительно, 

последовательно, без повторов передавать 

содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные 

средства, характерные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предмете, по картине, по серии сюжетных 

картинок. Продолжать учить детей составлять 

небольшие рассказы из личного опыта, 

творческие рассказы без наглядного материала. 

Закреплять умение составлять рассказы и 

небольшие сказки. Формировать умения 

строить разные типы высказывания (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные типы 

связей между предложениями и между частями 

высказывания. 

• педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия, формирует умение использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, помогает 

детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий, употреблять вариативные 

этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила 

этикета в новых ситуациях. Например, формирует умение представить 

своего друга родителям (законным представителям), сверстникам. Педагог 

использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования 

коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение 

пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к пониманию и 

запоминанию авторских средств выразительности, использованию их при 

пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников; 

• в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности; формирует умение 

составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-

контаминации (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения); 

• педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-

доказательство, речевое планирование, помогает детям осваивать умения 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов. В 

творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и 

литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и 

способностей; развивает у детей умение внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 
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5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

упражнять в составлении предложений из 2-4 

слов, членении простых предложений на слова 

с указанием их последовательности. 

Формировать у детей умение делить слова на 

слоги, составлять слова из слогов, делить на 

слоги трехсложные слова с открытыми слогами; 

знакомить детей с буквами; читать слоги, слова, 

простые предложения из 2-3 слов. 

педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное 

отношение к языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет умение интонационно 

выделять звуки в слове, определять их последовательность, давать им 

характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в 

слове; определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на 

листе, выполнять графические диктанты; штриховку в разных направлениях, 

обводку; знать названия букв, читать слоги. 

6) Интерес к художественной литературе: 

• формировать отношение детей к книге как 

эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления 

детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений); 

• развивать интерес к изданиям познавательного 

и энциклопедического характера; знакомить с 

разнообразными по жанру и тематике 

художественными произведениями; 

• формировать положительное эмоциональное 

отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным 

персонажем); 

• формировать представления о жанровых, 

композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, былина; 

• углублять восприятие содержания и формы 

произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы 

поведения и другие средства раскрытия образа; 

развитие поэтического слуха); 

Примерный перечень художественной литературы. 

• Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

• Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич 

и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь 

Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. 

О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

• Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 

И.В. Карнауховой). 

• Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка 

и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. 

Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) 

из сказок Перро Ш. 

• Произведения поэтов и писателей России. 
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• поддерживать избирательные интересы детей 

к произведениям определенного жанра и 

тематики; 

• развивать образность речи и словесное 

творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, 

сочинение текстов сказочного и 

реалистического характера, создание 

рифмованных строк). 

✓ Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по 

выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; 

Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. 

«Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; 

Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном 

герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 

Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали 

до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. 

«Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! 

Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов 

Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», 

«Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; 

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне 

грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

✓ Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна 

ночного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников 

В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. 

«Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. 

«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев 

А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); 

Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по 

выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по 

выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-

Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 
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собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по 

выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим 

Э.Ю. «Хлеб растет». 

✓ Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише- Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. 

«Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С .Я. «Двенадцать 

месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по 

выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль 

Земли».  

• Произведения поэтов и писателей разных стран. 

✓ Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. 

Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); 

Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. 

Ходасевича). 

✓ Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий 

оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман 

Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с 

англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о 

Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. 

«История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; 

Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с 

итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со 
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шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка 

В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

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). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей интерес к 

искусству, эстетический вкус; формировать у 

детей предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

• воспитывать уважительное отношение и 

чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

• закреплять знания детей о видах искусства 

(изобразительное, декоративно- прикладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); 

• формировать у детей духовно-нравственные 

качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего 

народа в процессе ознакомления с различными 

видами и жанрами искусства; 

• формировать чувство патриотизма и 

гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, 

изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

• формировать гуманное отношение к людям и 

окружающей природе; формировать духовно-

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству 

и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Поощряет активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства 

средствами различных видов и жанров искусства. 

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); формирует умение различать 

народное и профессиональное искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим 

ценностям, культурным традициям народа в процессе знакомства с 

классической и народной музыкой, с шедеврами изобразительного искусства 

и народным декоративно-прикладным искусством. Воспитывает любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, 

закрепляет знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

организует посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями (законными представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и тому подобное). 
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нравственное отношение и чувство 

сопричастности к культурному наследию 

своего народа; 

• закреплять у детей знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей; 

• помогать детям различать народное и 

профессиональное искусство; формировать у 

детей основы художественной культуры; 

расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, музыке, театре; расширять знания 

детей о творчестве известных художников и 

композиторов; расширять знания детей о 

творческой деятельности, её особенностях; 

называть виды художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства; 

• организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями 

(законными представителями)); 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формирует умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивает 

художественное восприятие, расширяет первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями 

живописи: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. 

Васнецов и другие. Расширять представления о художниках - иллюстраторах 

детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. 

Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских 

композиторов (Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. 

Бородин и другие), зарубежных композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. 

Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-песенников (Г.А. Струве, А.Л. 

Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и другое). Продолжает знакомить детей 

с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывает интерес к искусству родного края. 

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и 

обогащает знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, ДОО, 

общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формирует умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на региональные 
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особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие - в каждом городе свои. Развивает умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощряет стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли 

детского театра, музея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в 

речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

• Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; 

В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. 

Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач 

«Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; 

К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

• Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-

теремок». 

2) изобразительная деятельность: 
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• формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; развивать 

художественный вкус, творческое 

воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

• обогащать у детей сенсорный опыт, включать 

в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету; 

• продолжать развивать у детей образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические 

суждения; аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим 

ребёнком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; 

• показывать детям, чем отличаются одни 

произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; 

называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, 

обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; 

• формировать у детей эстетическое отношение 

к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности; 

• воспитывать самостоятельность; активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства; 

• создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

1) Рисование 

• Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает 

развивать у детей свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Педагог расширяет набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает 

детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учит детей новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. Продолжает 

формировать у детей умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. 

Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

формирует умение создавать цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит 

детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета 
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экспериментирования с художественными 

материалами; 

• поощрять стремление детей сделать свое 

произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

• поощрять стремление детей делать 

самостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого 

человека, бережно относиться к продуктам его 

труда; 

• продолжать учить детей рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию; 

развивать художественно-творческие 

способности детей в изобразительной 

деятельности; 

• продолжать развивать у детей коллективное 

творчество; 

• воспитывать у детей стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую 

картину; 

• формировать у детей умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа; 

• организовывать участие детей в создании 

индивидуальных творческих работ и 

тематических композиций к праздничным 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - 

красные). Учит детей замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

тому подобное). Развивает у детей художественно-творческие способности 

в продуктивных видах детской деятельности. 

• Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). 

Формирует у детей умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

• Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

2) Лепка: 

• педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
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утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; умение передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

• Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учит при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивает у 

детей умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закрепляет приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов педагог поощряет применение 

детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощряет проявления детского творчества. 

4) Прикладное творчество: 
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при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у детей 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формирует умение 

использовать образец. Совершенствует умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. При работе с тканью, педагог формирует у детей 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Педагог закрепляет у детей 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур 

с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При 

работе с природным материалом закрепляет у детей умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Педагог 

закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Развивает у детей фантазию, воображение. 

5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

другие). Продолжает формировать у детей умение свободно владеть 

карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 
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тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет у детей 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать 

у детей навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

3) конструктивная деятельность: 

• формировать умение у детей видеть 

конструкцию объекта и анализировать её 

основные части, их функциональное 

назначение; 

• закреплять у детей навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу; развивать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; знакомить детей 

с различными видами конструкторов; 

• знакомить детей с профессиями дизайнера, 

конструктора, архитектора, строителя и прочее; 

• развивать у детей художественно-творческие 

способности и самостоятельную творческую 

конструктивную деятельность детей; 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и другое). Поощряет желание передавать 

их особенности в конструктивной деятельности. Предлагает детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

2) Конструирование из строительного материала: педагог учит детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит 

детей определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей 

сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей 

с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по 

словесной инструкции педагога, по собственному замыслу. Знакомит детей 

с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и другое). 

Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

4) музыкальная деятельность: 
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• воспитывать гражданско-патриотические 

чувства через изучение Государственного 

гимна Российской Федерации; 

• продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус; 

• развивать детское музыкально-

художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

• развивать у детей музыкальные способности: 

поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память; 

• продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера; 

• формирование у детей основы художественно-

эстетического восприятия мира, становление 

эстетического и эмоционально-нравственного 

отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке; 

• совершенствовать у детей звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух; 

способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса; 

• развивать у детей навык движения под 

музыку;  

• обучать детей игре на детских музыкальных 

инструментах;  

• знакомить детей с элементарными 

музыкальными понятиями;  

1) Слушание:  

педагог развивает у детей навык 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; 

обогащает впечатления детей и 

формирует музыкальный вкус, 

развивает музыкальную память; 

способствует развитию у детей 

мышления, фантазии, памяти, слуха; 

педагог знакомит детей с 

элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов (русских, зарубежных 

и так далее); педагог знакомит детей 

с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Примерный перечень музыкальных 

произведений. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 

«Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»). 

2) Пение:  

педагог совершенствует у детей 

певческий голос и вокально- 

слуховую координацию; закрепляет 

у детей практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учит брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию); закрепляет умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Примерный перечень музыкальных 

произведений. 

• Упражнения на развитие слуха и 

голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

• Песни. «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. 
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• формировать у детей умение использовать 

полученные знания и навыки в быту и на 

досуге; 

Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. 

Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М. 

Парцхаладзе; «До свиданья, детский 

сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. 

Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», 

муз. Г. Свиридова. 

3) Песенное творчество:  

педагог учит детей самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные 

песни; поощряет желание детей 

самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Примерный перечень музыкальных 

произведений. 

«Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

4) Музыкально-ритмические движения:  

педагог способствует дальнейшему 

развитию у детей навыков 

танцевальных движений, 

совершенствует умение 

выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

Примерный перечень музыкальных 

произведений. 

• Упражнения. «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег», «Цветные флажки», 

муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?», «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки 
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содержание; знакомит детей с 

национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и так 

далее); педагог развивает у детей 

танцевально-игровое творчество; 

формирует навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок. 

(«Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина. 

• Этюды. «Медведи пляшут», муз. 

М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); 

каждая пара пляшет по-своему («Ах 

ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», 

муз. В. Витлина. 

• Танцы и пляски. «Задорный танец», 

муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова. 

• Характерные танцы. «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход 

к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

• Хороводы. «Выйду ль я на 

реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», 

рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Новикова. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  
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педагог способствует развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные 

движения и тому подобное); учит 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и тому подобное); помогает 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами; учит 

детей самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. Формирует у детей 

музыкальные способности; 

содействует проявлению активности 

и самостоятельности. 

Примерный перечень музыкальных 

произведений. 

Музыкальные игры. 

• Игры. Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 

Шварца; «Игра с погремушками», 

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 

«Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

• Игры с пением. «Плетень», рус. нар. 

мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. 

нар. песня; «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. 

песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и 

Гришка», белорус, нар. песня. 

• Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. 

«Три поросенка», «Подумай, 

отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка 

в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие 

тембрового слуха. «Угадай, на чем 

играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. 

«Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 
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Развитие восприятия музыки. «На 

лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые 

произведения». 

Развитие музыкальной памяти. 

«Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

• Инсценировки и музыкальные 

спектакли. «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом 

лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

• Развитие танцевально-игрового 

творчества. «Полька», муз. Ю. 

Чичкова; «Хожу я по улице», рус. 

нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; 

«Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обраб. 

А. Жилинского; «Русский перепляс», 

рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах:  
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педагог знакомит детей с 

музыкальными произведениями в 

исполнении на различных 

инструментах и в оркестровой 

обработке; учит детей играть на 

металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. 

мелодии; «Белка» (отрывок из оперы 

«Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песни; «К нам гости пришли», 

муз. А. Александрова; «Вальс», муз. 

Е. Тиличеевой. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-

ритмических движений, игру на музыкальных инструментах, музыкально-

театрализованную деятельность в повседневной жизни и различных видах 

досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих 

способностей ребёнка. 

5) театрализованная деятельность: 

• продолжать приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с историей театра, 

его жанрами, устройством и профессиями; 

• продолжать знакомить детей с разными 

видами театрализованной деятельности; 

• развивать у детей умение создавать по 

предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных 

материалов (бумага, ткань, бросового 

материала и прочее); 

• продолжать развивать у детей умение 

передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и 

интонационно-образной речи; 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр; поддерживает желание самостоятельно выбирать 

литературный и музыкальный материал для театральной постановки; 

развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и декораций к 

спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывает любовь к театру. 

Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, 

перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной 

культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных 

профессиях. Знакомит со средствами погружения в художественные образы 

(музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и 
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• продолжать развивать навыки кукловождения 

в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так 

далее); 

• формировать умение согласовывать свои 

действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 

• поощрять желание разыгрывать в творческих 

театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных 

произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, 

введение новых персонажей, действий; 

• поощрять способность творчески передавать 

образ в играх драматизациях, спектаклях; 

возможностями распознавать их особенности. Педагог учит детей 

использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в создании 

и исполнении ролей. Педагог формирует у детей умение вносить изменения 

и придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных произведений, 

передавая их образ выразительными средствами в игре драматизации, 

спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; 

самостоятельно придумывать детали костюма; формирует у детей умение 

действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать движения 

театральных игрушек с речью. Педагог формирует умение проводить анализ 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• продолжать формировать интерес к полезной 

деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование); 

• развивать желание участвовать в подготовке и 

участию в развлечениях, соблюдай культуру 

общения (доброжелательность, отзывчивость, 

такт, уважение); 

• расширять представления о праздничной 

культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее 

знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных); 

• воспитывать уважительное отношение к своей 

стране в ходе предпраздничной подготовки; 

• формировать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной досуговой 

деятельности; 

• поощрять желание детей посещать 

объединения дополнительного образования 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное 

время с интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр 

анимационных фильмов, слушание музыки, конструирование и так далее). 

Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. Формирует 

навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог 

расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, 

воспитывает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство 

удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. 

Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных 

мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет 

реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного 

образования.. 
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различной направленности (танцевальный 

кружок, хор, изостудия и прочее). 

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). 

Физическое 

развитие 

• обогащать двигательный опыт детей с 

помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, 

рационально и выразительно выполнять 

физические упражнения, осваивать туристские 

навыки; 

• развивать психофизические качества, 

точность, меткость, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве; 

самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

• поощрять соблюдение правил в подвижной 

игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, 

партнерское взаимодействие в команде; 

• воспитывать патриотизм, нравственно-

волевые качества и гражданскую идентичность 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных 

движений, развития психофизических качеств и способностей, закрепления 

общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, 

спортивных упражнений, освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет. 

Поощряет стремление выполнять упражнения технично, рационально, 

экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным характером 

музыки, ритмом, темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной 

работы педагог обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять 

указания, соблюдать дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать 

оценку качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно 

организовывать и придумывать подвижные игры, общеразвивающие 

упражнения, комбинировать их элементы, импровизировать. 
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в двигательной деятельности и различных 

формах активного отдыха; 

• формировать осознанную потребность в 

двигательной деятельности, поддерживать 

интерес к физической культуре и спортивным 

достижениям России, расширять представления 

о разных видах спорта; 

• сохранять и укреплять здоровье детей 

средствами физического воспитания, 

расширять и уточнять представления о 

здоровье, факторах на него влияющих, 

средствах его укрепления, туризме, как форме 

активного отдыха, физической культуре и 

спорте, спортивных событиях и достижениях, 

правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности и при проведении 

туристских прогулок и экскурсий; 

• воспитывать бережное, заботливое отношение 

к здоровью и человеческой жизни, развивать 

стремление к сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, оказывать 

помощь и поддержку другим людям. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет 

и уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его 

сохранения и укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает 

интерес к физической культуре, спорту и туризму, активному отдыху, 

воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

• бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; 

передача и перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе 

и на спине, в ходьбе; прокатывание и перебрасывание друг другу набивных 

мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, сверху двумя 

руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из одной 

руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание 

вдаль, метание в движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную 

корзину; катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, между 

предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь между предметами, по 

кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, передачей 

другому). 

• ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

вперед и назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; 

влезание на гимнастическую стенку до верха и спуск с нее чередующимся 

шагом одноименным и разноименным способом; перелезание с пролета на 

пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; лазанье по 

веревочной лестнице; выполнение упражнений на канате (захват каната 

ступнями ног, выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, 

перехватывание каната руками); влезание по канату на доступную высоту;  

• ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной 

вперед; выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в 

приседе, с различными движениями рук, в различных построениях; 

• бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; 

с остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из 

кружка в кружок); высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями 
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ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием голени назад; выбрасывая 

прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; медленный бег 

до 2-3 минут; быстрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 

м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на животе, 

ногами по направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, 

головой к направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной 

местности; 

• прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на 

месте и с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с 

движениями рук; впрыгивание на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; 

подпрыгивания вверх из глубокого приседа; прыжки на одной ноге, другой 

толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с разбега 

на соревнование; 

• прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через 

обруч, вращая его как скакалку; прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся 

скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - прыжок - 

выбегание; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

• упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь 

вперед, другой ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; 

стойка на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием посередине палки, пролезанием в обруч, 

приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, 

приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; 

ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по 

гимнастической скамейке, на каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперед, удерживая на колени 

другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и 

ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной 

позы; после бега, прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки». 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, 

создает условия для поддержания инициативы и развития творчества, 

выполнения упражнений в различных условиях и комбинациях, 
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использования двигательного опыта в игровой деятельности и повседневной 

жизни.  

Общеразвивающие упражнения: 

• упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и 

последовательное) вперед, в сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; 

сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и рывки руками; круговые 

движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

• упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: повороты корпуса вправо и влево из разных исходных 

положений, наклоны вперед, вправо, влево из положения стоя и сидя; 

поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

• упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

сгибание и разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за 

опору, лежа на боку, сидя, стоя на четвереньках; выпады вперед и в сторону; 

приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются стены); 

подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на 

качестве выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без 

них, из разных исходных положений, в разном темпе, с разным мышечным 

напряжением и амплитудой, с музыкальным сопровождением. Предлагает 

упражнения с разноименными движениями рук и ног, на ориентировку в 

пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения 

(вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кистях рук, перед собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет 

инициативу, самостоятельность и творчество детей (придумать новое 

упражнение или комбинацию из знакомых движений). Разученные 

упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, 

физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих 

упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, в физкультминутки, утреннюю гимнастику, 

различные формы активного отдыха и подвижные игры. Могут быть 
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использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с 

хлопками, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, 

приставной шаг с приседанием и без, с продвижением вперед, назад а 

сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением ноги вперед, в 

сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в сочетании 

с хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки. 

Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, 

передвижении строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по 

одному и по два, в круг, в шеренгу; равнение в колонне, шеренге; 

перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2-3); расчет на первый - второй и 

перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на 

углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным 

играм, поощряет использование детьми в самостоятельной деятельности 

разнообразных по содержанию подвижных игр (в том числе, игр с 

элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих развитию 

психофизических и личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей; побуждает проявлять смелость, 

находчивость, волевые качества, честность, целеустремленность. Поощряет 

творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, 

стремление вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. 

Способствует формированию духовно- нравственных качеств, основ 

патриотизма и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, 

которые проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от 
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имеющихся условий и оборудования, а также региональных и 

климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение; знание 4-5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

• Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от 

груди, стоя напротив друг друга и в движении; ловля летящего мяча на 

разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и тому 

подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-

за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки 

в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

• Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными 

предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота, игра по 

упрощенным правилам. 

• Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы 

клюшкой, не отрывая её от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг 

другу, задерживание шайбы клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг 

предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с 

места и после ведения. 

• Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без 

сетки, через сетку, правильно удерживая ракетку. 

• Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, 

о стену); подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей 

спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий 

на свежем воздухе в зависимости от имеющихся условий, а также 

региональных и климатических особенностей. 

• Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на 

скорость. 
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• Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-

600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных условий; 

попеременным двухшажным ходом (с палками); повороты переступанием в 

движении; поднимание на горку «лесенкой», «ёлочкой». 

• Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного 

положения на коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного 

положения; скольжение на двух ногах с разбега; повороты направо и налево 

во время скольжения, торможения; скольжение на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. 

• Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, 

змейкой, объезжая препятствие, на скорость. 

• Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение 

на груди и спине, двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с 

надувной игрушкой или кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10-

15 м); упражнения комплексов гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, 

уточняет и закрепляет представления о факторах, положительно влияющих 

на здоровье, роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья; 

разных видах спорта (санный спорт, борьба, теннис, синхронное плавание и 

другие), спортивных событиях и достижениях отечественных спортсменов. 

Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране 

здоровья, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности 

(при активном беге, прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с 

партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, 

скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, 

оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. Приучает детей 

следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать 

элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает 

чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает 

стремление детей заботиться о своем здоровье и самочувствии других 

людей. 

6) Активный отдых. 

• Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза 

в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников 

предусматривают сезонные спортивные упражнения, элементы 
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соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных игр, на базе ранее 

освоенных физических упражнений. 

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

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 40-45 минут. 

Содержание досуга включает: подвижные игры, в том числе, игры народов 

России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому 

образу жизни, должны иметь социально-значимую и патриотическую 

тематику, посвящаться государственным праздникам, ярким спортивным 

событиям и достижениям выдающихся спортсменов. 

• Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует 

оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и 

туристские прогулки. 

• Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей 

дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону 

составляет 35-40 минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. 

Время непрерывного движения 20-30 минут, с перерывом между переходами 

не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с детьми проводятся 

подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, 

ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом 

людей разных профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о 

туризме, как форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах 

туризма, правилах безопасности и ориентировки на местности: правильно по 

погоде одеваться для прогулки, знать содержимое походной аптечки, 

укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на 

дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, 

продукты, мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать 

несложные препятствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать 

результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь 

товарищу, осуществлять страховку при преодолении препятствий, 

соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской 

прогулки. 
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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. 

 

 

Часть, формируемая участниками ОО 

 
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Дорогою добра». 

1. Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2019. Возраст обучающихся от 3 до 7 (8) лет. 

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым возможно на протяжении дошкольного возраста, 

осуществлен в соответствии со следующими принципами:  

✓ — научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных закономерностей развития социальных объектов, 

возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного мировоззрения; 

✓ - доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, этнических особенностей 

личностного развития детей дошкольного возраста;  

✓ — прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения;  

✓ — последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по 

темам, блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных 
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представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов социального 

мира в процессе их исторического развития;  

✓ — системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в 

котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ 

диалектического понимания социальной действительности;  

✓ — интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах деятельности; 

✓ культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, познании историко-географических, этнических особенностей социальной действительности 

своего региона;  

✓ — «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и исторической последовательности развития материальных и 

духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания посредством решения разных групп задач.  

В соответствии с личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, предполагающее 

формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к достояниям культуры 

как результатам человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в человеке — возрасту, 

полу, национальности, физическим возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трем сферам: когнитивной (познавательные 

сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

Содержание программы «Дорогою добра» представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», 

«Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам. 

Содержание работы: 

Задачи Содержание 

Человек среди людей «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

Мальчики и девочки с годами растут, меняются и со временем становятся взрослыми людьми. У них по-

прежнему остается много общего: все они любят вместе играть, общаться, берегут то, что их окружает 

(природу, рукотворный мир), уважают старших, заботятся о родных. Но многое в их внешнем виде, поведении, 

мыслях различается.  

Мальчики со временем станут подростками, юношами, мужчинами, стариками, девочки — 

подростками, девушками, женщинами, старушками. В детстве мальчики и девочки внешне больше похожи 



44 
 

друг на друга, чем взрослые. Отличают их прически, телосложение, строение половых органов. У взрослых 

людей больше отличий в телосложении: у юношей и мужчин — широкие плечи и узкие бедра, у девушек и 

женщин появляется грудь.  

В разном возрасте у людей различные возможности: старики и дети быстро устают, им нужно чаще 

отдыхать; юноши, девушки и подростки много двигаются, им нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того 

чтобы всем людям было хорошо друг с другом, нужно понимать, в каком возрасте находится человек.  

Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким и беспомощным: он не умеет говорить, ходить, 

держать ложку. В это время за ним нужно постоянно следить и ухаживать, чтобы он не упал, не ударился, был 

сытым и чистым. Взрослые кормят его, одевают, разговаривают, играют с ним. Малыш в этом возрасте еще 

мало понимает, поэтому не нужно на него сердиться, если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. 

Нужно терпеливо показывать и объяснять ему, как пользоваться разными предметами. Особую заботу и 

внимание нужно проявлять по отношению к пожилым людям. За свою долгую жизнь они много работали и 

очень устали. Поэтому в старости люди отдыхают: читают книги, путешествуют. Многое им трудно делать 

самим (носить тяжелые вещи, вдевать нитку в иголку, наклоняться за тапочками, входить в транспорт), и они 

нуждаются в помощи. Самочувствие пожилого человека часто определяется тем, как он с детства следил за 

собой, за своим здоровьем. Для того чтобы чувствовать себя хорошо многие годы, нужно заниматься спортом, 

закаляться, быть аккуратным, вовремя и правильно питаться. Долго живут те люди, которых не огорчали, не 

обижали, которые не были злыми, не сердились. Поэтому с детства очень важно быть добрым, заботливым, не 

злиться, не капризничать. Хорошее настроение продлевает человеку жизнь, улучшает его здоровье. Человек 

может чувствовать себя по-разному. Ему может быть спокойно, грустно, тревожно, беспокойно, весело. Если 

человек испытывает обиду, настроение у него плохое, грустное; если страх — он беспокоится, тревожится; 

если радость — ему хорошо, весело. Настроение человека можно узнать не только по выражению лица, позе, 

интонациям, но и по поступкам. Если он чувствует тревогу, пытается укрыться, спрятаться; если грусть —

плачет, не хочет играть, жалуется взрослым; если ему весело — бегает, прыгает, поет, смеется. Каждый человек 

может управлять своим настроением, особенно если его поступки мешают другим или огорчают их. Прыгать 

и бегать, когда рядом находится больной или расстроенный человек, неприлично, потому что это может ему 

не нравиться. Обижаться на празднике, когда всем весело, тоже не стоит, потому что этим можно испортить 

настроение другим людям. Воспитанный, культурный человек умеет сдерживать себя, чтобы другим людям 

рядом с ним было хорошо. В этом проявляется его человеческое достоинство. Оно определяется его отно-

шением к окружающему (рукотворному миру, природе, самому себе). Достойный человек не позволит себе 

говорить неправду, быть злым, обижать слабых, разрушать то, что создано руками человека, губить живое. 
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Мальчики и девочки по-разному проявляют свое человеческое достоинство. Мальчики защищают слабых, 

выполняют работу, которая требует физического усилия, проявляют внимание к старшим, девочкам. 

Недостойно, если мальчик не может сдержать обиды, жалуется, капризничает, хнычет. Достоинство девочек 

проявляется в их доброте, нежности, заботе по отношению к окружающим, в том, что они следят за чистотой, 

создают красоту. Недостойно, если девочка неряшливо одета, не причесана, злится и кричит, дерется, ведет 

себя грубо. В достойном человеке все должно быть красиво: чистая, аккуратная одежда, обувь; причесанные 

волосы; правильная речь, стройная осанка. Особенно красят человека его поступки. Если мальчик умеет 

сдерживать ярость, страх, может побороть в себе желание обидеть другого человека, если он уступает место 

женщине, девочке, помогает им выйти из транспорта, пропускает их вперед, стремится сделать им приятное, 

он совершает красивые, достойные поступки, ведет себя как настоящий мужчина. Если девочка может утешить 

малыша, успокоить расстроенного человека, проявить доброту и нежность ко всему живому, если у нее 

ласковые руки, доброе сердце — это достойная девочка, из нее вырастет прекрасная женщина.  

Красоту человека можно замечать во всем: человек может говорить красиво (интонации, ритм, 

мелодичность), петь (высота, тембр голоса), рисовать, лепить, двигаться, танцевать, вести себя в общении с 

другими людьми. Кроме собственной красоты, достойный человек замечает красоту и достоинства других, 

восхищается ими; бережет красоту природы, зданий, произведений искусства, ценит результаты труда других 

людей.  

Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у них будут дети. Для того 

чтобы быть хорошими мамами и папами, нужно многому научиться. Девочкам (будущим мамам) нужно знать 

колыбельные песни, чтобы их малыши спокойно засыпали; уметь стирать, шить, вышивать, чтобы все в семье 

выглядели аккуратно; уметь составлять букеты, убирать, сервировать стол, чтобы в доме было чисто и красиво. 

Мальчикам (будущим папам) нужно быть сильными, чтобы оберегать свой дом, семью, расставлять в доме 

мебель, ремонтировать игрушки, чтобы в доме был порядок; быть решительными, умными, чтобы все в семье 

его слушали.  

О настоящих, достойных мужчинах и женщинах, мамах и папах написано много книг, песен, стихов. 

Каждый ребенок мечтает вырасти и сделать так, чтобы у него была хорошая и дружная семья. Для этого нужно 

многое знать, многому научиться, быть добрым, честным, смелым, благородным, иметь чувство собственного 

достоинства, уважать его в других. Для того чтобы быть приятным другим людям, не причинять им 

беспокойства и неудобства, человек соблюдает определенные правила поведения. Он их не придумывает сам. 

Правила складываются на протяжении жизни многих поколений людей и помогают им относиться друг к другу 

по-доброму. Каждое правило имеет свою историю и служит для того, чтобы людям было хорошо общаться. В 
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жизни мальчиков и девочек существуют разные правила, позволяющие вести себя достойно. Их нужно 

выполнять не только потому, что этого требуют взрослые, но и потому, что это приятно другим людям. Всем 

приятно, когда их приветствуют при встрече, просят прощения за беспокойство, причиненное неудобство, 

прощаются при расставании, благодарят за помощь, услугу; когда за столом не размахивают руками, не кричат, 

правильно пользуются приборами; достойно ведут себя в транспорте, в местах, где бывает много людей (парк, 

театр, библиотека, музей); когда мальчики и мужчины проявляют внимание к девочкам и женщинам. Если 

всегда выполнять эти важные правила, то у всех будет хорошее настроение.  

Для того чтобы не огорчать родителей, не вредить своему здоровью, нужно выполнять и другие правила, 

которые обеспечивают безопасность жизни. Каждый ребенок должен их выполнять прежде всего по 

отношению к себе. Но если есть возможность оказать помощь и проявить заботу о других людях, нужно это 

сделать. В общественном транспорте мальчики могут уступить место пожилому человеку, малышу, женщине, 

девочке, помочь им подняться по ступенькам, при выходе подать руку. Девочки могут успокоить испуганного 

малыша, вместе со взрослыми помочь ему найти своих родителей, если он потерялся, оказать необходимую 

помощь (обработать рану, сделать перевязку, наложить компресс).  

Ничто так не украшает человека, как заботливое отношение к другим людям, стремление им помочь, 

быть рядом, когда это необходимо. У каждого человека есть свои привычки. Они бывают полезными и 

вредными. Полезные привычки украшают человека, делают его приятным людям. Привычки следить за собой 

(быть опрятным, аккуратным, обязательным, сдержанным, терпеливым), выполнять принятые правила 

поведения, проявлять уважение, доверие к близким людям помогают человеку общаться с другими, 

обеспечивают понимание. Вредные привычки (обижаться, капризничать, ябедничать, грызть ногти, не следить 

за своим видом) неприятны окружающим, отталкивают их от общения с таким ребенком.  

Заботливые отношения между мальчиками и девочками особенно важны, когда они нравятся друг другу. 

Для того чтобы привлечь внимание девочки, которая вызывает симпатию, мальчику нужно проявлять себя 

достойно, по-мужски, стараться сделать ей приятное: поделиться игрушками, сладостями, рассказать ин-

тересную историю, поздравить в день рождения, подарить цветы, с разрешения родителей пригласить в гости. 

Если девочка хочет понравиться мальчику, она может привлечь его внимание заботой, добротой, 

аккуратностью, тем, как она следит за собой, своим внешним видом. Дружба между мальчиками и девочками 

может перерасти в любовь, большое и светлое чувство, которое делает людей счастливыми. Любимого 

человека нельзя огорчать, смеяться над его чувствами, нужно относиться к нему с пониманием и заботой. Люди 

всех возрастов в разных странах отмечают в феврале замечательный праздник — День святого Валентина. В 

этот день принято дарить «валентинки» тому человеку, который очень нравится. 
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«Мужчины и женщины».  

Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются разными делами: они работают, учатся, отдыхают, 

ходят в гости, путешествуют, воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, долго жить, приносить пользу 

другим, доставлять радость окружающим, они постоянно следят за собой, приводят в порядок свои вещи, за-

нимаются спортом.  

Занятия спортом помогают утвердить себя в своих достижениях, прославить своими успехами родной 

город, страну, быть крепкими и здоровыми. Есть виды спорта, которыми занимаются и мужчины и женщины 

(легкая атлетика, плавание). Отдельными видами спорта (борьба, культуризм) занимаются чаще мужчины, 

потому что они требуют силы, решительности. Те виды спорта, которые связаны с проявлением гибкости, 

легкости, грациозности, больше привлекают женщин (художественная гимнастика, фигурное катание). 

Достижения мужчин и женщин в спорте высоко ценится людьми. Выдающиеся спортсмены (прыгун в высоту 

Сергей Бубка, фигуристка Ирина Роднина) получают высокие правительственные награды, их знают во всем 

мире. Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются творчеством: пишут стихи (Е. Благинина, И. 

Токмакова, С. Есенин), рассказы (Е. Чарушин, П. Бажов), создают музыкальные произведения (П.И. 

Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков) и произведения изобразительного искусства (В. Васнецов, И. Глазунов, 

В. Мухина), выражают себя в танце (Г. Уланова, В. Гордеев), пении (А. Пугачева, Е. Образцова), выступают на 

эстраде (К. Райкин, Е. Петросян, Е. Степаненко). Их творчество приносит людям радость, помогает отдыхать, 

поднимает настроение.  

Среди взрослых людей много ученых, изобретателей (Леонардо да Винчи, И.П. Кулибин, М.В. 

Ломоносов). Об их изобретениях знает весь мир, они помогают человеку в жизни, облегчают его труд.  

Чтобы обеспечивать себя и других всем необходимым, взрослые люди работают. В трудовой 

деятельности мужчины и женщины не могут обходиться друг без друга. Мужчины выполняют ту работу, 

которая требует силы, выдержки, решительности. Они чаще бывают руководителями, поскольку в этом случае 

необходимы высокая ответственность, твердость характера. Женщины в основном занимаются профессиями, 

где нужна забота, аккуратность, доброта, кропотливость (медицинская сестра, ткачиха, швея). Мужчины и 

женщины дополняют друг друга в работе, вместе они создают то, что необходимо людям для удобства, здо-

ровья, счастливой жизни. В труде проявляется красота человека-творца. Все, что сделано руками людей с 

любовью, вызывает восхищение, требует бережного отношения.  

Мужчины и женщины не только вместе работают, но и вместе отдыхают. У них могут быть разные 

увлечения и интересы, но это не мешает им понимать друг друга. Женщины любят общаться, ходить в гости, 

беседовать, читать, разводить цветы, шить и покупать одежду, косметику. Для них очень важно быть 
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красивыми, нарядными. Чтобы хорошо выглядеть, женщины пользуются помадой, пудрой, тушью для ресниц, 

духами; носят разные украшения. Мужчин больше привлекают другие занятия: они любят смотреть по 

телевизору спортивные игры, охотиться, заниматься спортом. Интересы и увлечения мужчин и женщин 

бывают разными. Иногда мужчинам нравится вышивать, а женщинам — рыбачить. Интересы друг друга нужно 

уважать и относиться к ним с пониманием. Мужчины и женщины по-разному проявляют свои чувства. 

Мужчины более сдержанны, они редко плачут, ссорятся. Женщины гораздо ярче переживают испуг, обиду, 

отчаяние; они чаще смеются, радуются. Однако бывает и так, что мужчины очень огорчаются из-за событий, 

которые их взволновали; женщины могут вести себя по-мужски в сложных жизненных ситуациях. Есть 

качества, которыми отличаются мужчины (воля, твердость, благородство, решительность, смелость, 

ответственность) и женщины (доброта, терпение, трудолюбие, аккуратность, нежность, покладистость, 

верность). Но каждый человек может проявлять их в зависимости от своего характера, от того, что происходит 

с ним в жизни.  

Мужчины и женщины проявляют заботу и внимание по отношению друг к другу: дарят подарки, готовят 

приятные сюрпризы. Особенно это важно, если они любят друг друга. Ради любви люди совершают подвиги, 

сохраняют верность своим возлюбленным долгие годы. О любви поэты, писатели и музыканты сочинили много 

произведений. Чувство любви между мужчиной и женщиной — одно из самых высоких человеческих чувств. 

Влюбленные люди делают все для того, чтобы им было хорошо вместе, никогда не расстраивают и не огорчают 

друг друга. Многие мужчины и женщины проносят любовь через всю жизнь, она согревает тех, кто живет с 

ними рядом. Дом, семья — место, где человек чувствует себя защищенным, нужным, любимым. Все члены 

семьи связаны друг с другом, находятся в различных семейных отношениях. Мальчик в семье — сын, внук, 

брат, племянник; девочка — дочь, внучка, сестра, племянница; женщина — мать, дочь (по отношению к своим 

родителям), невестка (по отношению к родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); мужчина 

— отец, сын (по отношению к своим родителям), брат, дядя (по отношению к племянникам); пожилая женщина 

— мать (по отношению к своим детям), бабушка (по отношению к внукам), теща (по отношению к зятю), 

свекровь (по отношению к невестке), сестра; пожилой мужчина — отец (по отношению к своим детям), 

дедушка (по отношению к внукам), тесть (по отношению к зятю), свекор (по отношению к невестке), брат. 

Мужчина в семье — защитник, опора для всех родственников. Чтобы быть достойным почетной роли главы 

семейства, нужно с детства приучать себя к благородным поступкам: защищать слабого, не жаловаться, быть 

честным, уметь отвечать за свои поступки, благополучие тех, кто относится к тебе с доверием (младшие сестры 

и братья, бабушки и дедушки, домашние животные), пересиливать лень, перебарывать страх. В семье высоко 

ценятся женские достоинства: покладистость, мягкость, доброта, нежность, трудолюбие, забота, 
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гостеприимство. Чтобы быть достойной женщиной, девочке с детства нужно многому научиться: быть 

внимательной к людям, замечать их настроение, утешать, жалеть, быть приветливой, доброжелательной, 

терпеливой, не злиться, не кричать, не грубить, уметь создать уют и красоту в доме. Люди в семье испытывают 

разные чувства по отношению друг к другу, самые главные из которых — любовь и уважение. Без них человек 

жил бы один и не смог бы многого добиться. Человеку трудно жить одному, ему очень важно знать, что он 

кому-то нужен, что его кто-то любит. От одиночества люди страдают, поэтому нужно особенно заботиться о 

тех родственниках, которые живут одни: ездить к ним в гости, приглашать их к себе, вместе проводить 

свободное время, помогать делать домашние дела, заботиться об их здоровье.  

Семья начинается с любви между мужчиной и женщиной. Взрослые люди, встретившись и полюбив 

друг друга, женятся, вступают в брак, играют свадьбу. До свадьбы они называются женихом и невестой, после 

свадьбы — мужем и женой. Свадьба — обычай, благодаря которому люди соединяют свои судьбы, создают 

свою семью. Во время свадьбы жених и невеста обмениваются кольцами в знак любви и верности, надевают 

специальный свадебный наряд. Этот день служит началом совместной жизни жениха и невесты и во многих 

семьях его отмечают каждый год. Люди женятся не только для того, чтобы всегда быть вместе, вести домашнее 

хозяйство, но и чтобы продолжать свой род, т.е. рожать детей. Чем больше в семье детей, тем богаче ее род, 

больше родственников. Ребенок зарождается из маленькой клеточки в животе у своей мамы. Женщину, которая 

носит в себе ребенка до родов (несет бремя), называют беременной. Чтобы ребенок родился здоровым, 

беременную все оберегают: уступают ей место, ничем не расстраивают, не обижают, покупают вкусные 

фрукты, поддерживают за руку на прогулке. Через девять месяцев в родильном доме ребенок появляется на 

свет. К этому времени все в семье готовятся к его встрече: покупают необходимые вещи (коляску, кроватку, 

одежду, постельные принадлежности), наводят в доме чистоту и порядок, украшают его цветами. О малыше и 

его маме все заботятся: помогают стирать пеленки, занимаются с ребенком, не шумят, когда он с мамой 

отдыхает. Родители воспитывают своих детей, учат их быть добрыми, честными, умными, смелыми. Дети, 

когда вырастут, тоже будут папами и мамами. Чтобы быть достойными родителями, с детства нужно многому 

научиться: девочкам — ухаживать за малышами, заботиться о них, убаюкивать, петь колыбельные песни; 

мальчикам — защищать слабых, оберегать их от неприятностей, отвечать за их благополучие.  

Чтобы члены семьи жили дружно, они должны выполнять определенные правила: уважать интересы 

каждого, не пользоваться личными вещами другого без разрешения, вместе выполнять домашнюю работу, не 

мешать заниматься любимым делом, отдыхать, проявлять заботу о малышах и пожилых, сами себя об-

служивать, сдерживать злость, соблюдать личную гигиену, приветствовать друг друга по утрам, при встрече, 
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звонить и писать письма при расставании, просить прощения за причиненные неудобства. Чтобы быть 

здоровыми, люди занимаются спортом, проводят выходные дни на природе, закаляются, посещают бассейн.  

Дома бывает хорошо, когда в нем уютно, тепло и красиво. Тепло в дом приносят не только батареи, но 

и отношения между людьми. Когда все члены семьи приветливы, любят друг друга, не портят друг другу 

настроение, проявляют заботу, не сердятся, умеют понимать и прощать, приласкать и утешить, домой хочется 

возвращаться.  

Красоту и уют в доме создает каждый. Очень важно с детства научиться в семье быть красивым: следить 

за собой (соблюдать правила гигиены, быть аккуратными, хорошо одеваться, красиво говорить, двигаться, 

совершать красивые поступки: быть внимательным к пожилым, уметь радовать людей, проявлять заботу о 

малышах). Чтобы быть красивыми внешне, мужчины и женщины пользуются косметикой, парфюмерией, 

делают зарядку, следят за своей фигурой, со вкусом одеваются. Одежда у людей бывает разной и различается 

по своему назначению: праздничная (нарядная), будничная (повседневная); спортивная, домашняя, одежда для 

отдыха. Чтобы со вкусом одеваться, иметь в доме все необходимое (мебель, посуда), нужны деньги. Их 

зарабатывают родители. Чтобы в семье был достаток, взрослым приходится много трудиться. Дети проявляют 

заботу о родителях: помогают в домашних делах, дают возможность отдохнуть, бережно относятся к 

приобретенным на заработанные деньги вещам (книгам, игрушкам, одежде).  

В крепкой, дружной семье люди берегут друг друга, ведут себя так, чтобы все чувствовали себя 

нужными, любимыми и счастливыми. Любовь родителей к своим детям проявляется в заботе; любовь детей — 

во внимании, послушании по отношению к старшим. Не следует огорчать взрослых, нужно прислушиваться к 

их советам, предлагать свою помощь, не капризничать. Любящим детям иногда приходится поступать вопреки 

своим желаниям, чтобы не расстроить близких: довести начатое дело до конца, если уже устал; отказаться от 

покупки игрушки, если знаешь, что деньги нужны бабушке на лекарство; отдать любимую игрушку младшей 

сестренке, если она очень хочет ею поиграть; пойти совсеми вместе на прогулку, отказавшись от просмотра 

любимого фильма, потому что к ней готовилась вся семья.  

Кроме родственников, у каждого члена семьи есть друзья — люди, которые понимают друг друга и 

хотят быть вместе. Бабушки и дедушки общаются со своими друзьями много лет, с некоторыми из них они 

знакомы с самого детства. Такие друзья самые надежные: они не бросают в беде, приходят на помощь, разде-

ляют радость. Папа и мама часто работают и отдыхают вместе с друзьями, встречают праздники, у ребенка 

тоже есть друзья, с которыми можно делиться секретами, интересно играть, ходить друг к другу в гости. 

Друзьями нужно дорожить с детства. С годами они становятся близкими, как родственники.  
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Кроме друзей и родственников, есть соседи. Чтобы жить с соседями дружно, нужно проявлять к ним 

внимание (здороваться, спрашивать о делах, здоровье); помогать, если об этом попросят (купить продукты, 

полить цветы во время их отъезда, сходить за лекарствами, погулять с собакой); поздравлять с праздником, 

делиться радостью, приглашать в гости. Если соседи живут дружно, они тоже становятся родными, помогают 

друг другу, переписываются, когда переезжают в другой город. Семья — самое дорогое, родное и близкое в 

жизни человека. Без семьи человек чувствует себя одиноким, как отломанная от дерева ветка, которую никто 

не поддерживает. Человек, который любит свою семью, бережет честь рода, заботится о родственниках, 

никогда не будет одиноким. 

  «Детский сад — мой второй дом»  

В детском саду человек становится образованным и культурным; в нем происходит много интересного, 

что позволяет познавать окружающий мир. Дети в группах играют в разные игры. В одних играх они учатся 

различать цвета, фигуры; в других — собирать мозаику; в-третьих — сравнивать предметы по величине. Дети 

любят играть в дом, школу, больницу, пограничников, потому что они хотят быть похожими на взрослых. 

Воспитатели проводят разные занятия: по изобразительной деятельности (учат рисовать, лепить, делать 

аппликации); по математике (учат считать, складывать); по развитию речи (на этих занятиях дети сочиняют 

интересные рассказы, слушают сказки, учатся красиво говорить); по ознакомлению с природой (чтобы дети 

знали и любили растительный и животный мир, умели беречь все живое); по физкультуре (эти занятия 

развивают силу, выносливость, ловкость, помогают сохранить и укрепить здоровье). Музыкальный 

руководитель учит детей петь, слушать музыку, танцевать. Все взрослые, которые работают в саду, заботятся 

о детях; каждый из них очень важен, дети без них не могут обойтись, а они не могут обойтись друг без друга. 

Чтобы повар приготовил обед, шофер привозит продукты; медсестра составляет меню (перечень разных 

кушаний), чтобы еда была вкусной, полезной и каждый день разной; электрик проверяет, как работают 

электроплита, электромясорубка; слесарь — вовремя чинит краны. Проводить интересные занятия 

воспитателю помогает методист. Он подбирает нужные книжки, игрушки, картинки, которые привозит в 

детский сад шофер. Чтобы воспитателю было удобно заниматься и играть с детьми на прогулке, дворник 

каждый день наводит порядок на участке; а чтобы все взрослые хорошо себя чувствовали, медсестра следит за 

их здоровьем, дает витамины. Детским садом руководит заведующий: следит за тем, чтобы все работали 

дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, делали ремонт, красили постройки на участках, 

принимает детей в группы, работает с родителями. Взрослые, которые работают в детском саду, понимают, как 

они нужны друг другу; они внимательные, заботливые, потому что все они делают одно дело: воспитывают 

человека. Заботу о дошкольниках, которые ходят в детский сад, проявляют не только те люди, которые в нем 
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работают, но и те, кто работает в других местах: строили детский сад каменщики, крановщики, маляры , 

штукатуры; продают в магазинах свежие продукты продавцы; выращивают хлеб хлеборобы; приносят 

журналы и газеты почтальоны. Все в детском саду работают дружно, слаженно, очень хотят, чтобы каждый 

ребенок вырос умным, добрым, красивым, здоровым. Ему в детстве нужно набираться сил, учиться видеть, 

понимать, беречь красивое, природу, ценить других людей, чтобы потом, когда он станет взрослым, быть 

творцом, изобретателем, тружеником, гордым и счастливым человеком. В детском саду дошкольники ведут 

себя культурно: вежливо здороваются, прощаются, улыбаются при встрече; соблюдают правила этикета: 

аккуратно едят, приносят извинения за причиненные неудобства, не кричат. Мальчики и девочки внимательны 

друг к другу; следят за порядком в группе, за своим внешним видом (прическа, одежда, обувь); ухаживают за 

животными. Дети с удовольствием ставят спектакли для малышей, своих родственников и знакомых; делают 

для них выставки рисунков, приглашают на праздники; любят спорт, подвижные игры. Чтобы все в детском 

саду понимали друг друга, используются слова, обозначающие состояния, переживания человека: «Мне 

грустно», «Я скучаю», «Я беспокоюсь», «Я очень рад», «Мне приятно». Если человек может объяснить, что он 

испытывает, другому будет легче его понять. Дети любят свой детский сад, гордятся людьми, которые в нем 

работают, украшают его к праздникам, с удовольствием рассказывают о нем другим людям 

К семи годам ребенок: — владеет обобщенными представлениями (понятиями):  

 - о своей половой принадлежности (устанавливает взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности и 

фемининности — одежда, прическа, телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление достоинства); о половой 

принадлежности мужчин и женщин по ряду признаков: внешний вид, личностные качества, социальные и трудовые функции (дифференцирует 

функциональные особенности мужчин и женщин (общение, труд, отдых, интересы, увлечения); 

 -  о членах семьи как представителях определенного возраста и пола, их основных функциях (социальная, коммуникативная, экономическая, 

репродуктивная, фелицитарная), необходимости бережного, заботливого отношения к ним; специфике взаимоотношений в детском саду , 

взаимосвязи функций работающих в ней взрослых;  

— испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой принадлежности, аргументированно обосновывает ее 

преимущества; — осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений;  

— различает настроение людей, животных, устанавливает связи между эмоциональным состоянием человека и причинами, его побудившими, 

между настроением и поведением;  

— владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), умеет сдерживать 

проявления негативных эмоций; — адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей; 

 — знает правила и владеет способами безопасного поведения; 

 — осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре;  
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— устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих;  

— умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков (внешний вид, поступки, поведение); 

 — определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью;  

— проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям разного пола; 

 — осознает нравственную ценность человеческих поступков;  

— определяет перспективу развития собственной социальной функции в системе родственных отношений (мальчик будет папой, затем 

свекром, тестем, дедушкой; девочка будет мамой, невесткой, свекровью, тещей, бабушкой);  

— проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущей семейной роли (девочка 

убаюкивает ребенка, как настоящая мама, мальчик ремонтирует кукольную мебель, как настоящий папа); 

 — владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, соответствующими возрасту; различными видами труда, адекватными 

собственной половой роли (девочка умеет стирать, гладить, готовить несложные блюда, делать частичную уборку помещения, накрывать на стол, 

заниматься рукоделием, мыть посуду, украшать помещение цветами; мальчик умеет ремонтировать кукольную мебель, обувь, изготавливать 

деревянные игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из ковров, расставлять мебель в комнате); 

 — проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней одеждой, чистотой и порядком в своем игровом уголке, контролирует манеру 

собственного общения с родственниками; 

 — бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно соотносит свои желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями 

семьи;  

— умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам семьи;  

— проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым родственникам, ответственно относится к своим домашним обязанностям;  

— с удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с ними;  

— проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется их настроением, эмоциональным и физическим состоянием,  

проявляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 — выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с удовольствием участвует в семейных праздниках, общих 

обсуждениях предстоящих дел, расходов; — проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно относится к продуктам их 

увлечений (рисование, коллекционирование)— самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной деятельности. 

Человек в истории «Появление и развитие человека на Земле». 

Человек развивается и добивается в жизни многого, когда он познает культуру своего народа и других 

народов, сам является культурным и творит культуру. Культурный человек умеет вести себя с другими людьми, 

не огорчая и не обижая их, много знает, заботится о своем здоровье, любит слушать музыку, сказки, 

рассматривать картины великих художников, бережно относится к природе, результатам труда других людей, 
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стремится создавать красоту, наводить порядок во всем, любит свой дом, детский сад, родной город, свою 

страну. Когда человек только появился на Земле, он еще не был культурным. Первых людей называли 

первобытными. Это слово состоит из двух частей: «первый» и «быт». Быт — это повседневная жизнь человека 

(мебель, посуда, дом, пища, одежда и др.). Первобытный человек ел ту пищу, которую находил в земле или 

добывал на охоте, согревался шкурами убитых животных. Ему жилось очень трудно и неинтересно. Он 

рисковал жизнью, не умея защищаться от диких животных, не знал, почему болеет, не мог лечиться, у него не 

было книжек и телевизора. Как появился первый человек, сказать трудно. Одни ученые считают, что человек 

произошел от животных, другие — что его создал Бог. Человек появился на Земле очень давно, и чтобы узнать, 

как изменялась его жизнь и формировалась культура, люди специально занимаются раскопками. Под толстым 

слоем пыли, в развалинах ученые-археологи находят свидетельства того, как жили люди в древние времена. 

Профессия археолога очень нужная и интересная. Археологические раскопки помогают узнать, какими 

предметами пользовались люди, какие одежду, украшения они носили, как охотились на животных Первые 

предметы, которыми пользовался человек, были очень простыми, для их изготовления не требовались сложные 

инструменты. Сделаны они были в основном из дерева, камня и костей животных. Возможности использования 

или изготовления предметов быта человек часто обнаруживал случайно: ложка появилась, когда однажды, 

перемешивая пищу широкой палочкой с углублением, люди заметили, что в ней осталась еда; вилка — после 

того как они поняли, что брать горячую еду палочкой с двумя зубчиками удобнее. Труд древнего человека был 

направлен на то, чтобы защитить себя от стихии (ливень, град), диких животных, чтобы сделать предметы, 

которыми удобно пользоваться. Сначала люди жили в пещерах. У них не было мебели, посуды. Сидели люди 

на камнях, ели руками, укрывались шкурами. Древний человек очень боялся огня, так как не понимал, откуда 

он появляется и почему его так боятся животные. Постепенно люди стали замечать, что огонь дает тепло; пища, 

приготовленная на огне, вкуснее, чем сырая; огонь отпугивает диких зверей, освещает пещеру. Человек 

научился самостоятельно добывать огонь из искры, которая возникает при трении камня о камень; научился 

сшивать шкуры при помощи рыбных косточек, которые использовались в качестве швейной иглы. Первые 

ножи люди делали из острых камней, крупных костей рыб. Чтобы можно было охотиться на животных, не 

подходя к ним близко и не рискуя своей жизнью, человек научился делать стрелы с каменными и костяными 

наконечниками. Со временем люди стали понимать, что жить в пещере неудобно: в нее попадает вода, в ней 

сыро и холодно, и стали строить жилища (хижины, лачуги, шалаши). Древние люди очень много трудились 

для сохранения своей жизни. Постепенно их жизнь менялась. С использованием огня и появлением различных 

инструментов возникла необходимость поделиться друг с другом своими победами, удачами, передать свои 

знания, умения другим. Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразных звуков. Прошло 
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много лет с тех пор, как человек начал произносить первые слова. Сейчас трудно сказать, когда они появились, 

но ученые считают, что первые слова возникли на охоте, когда короткие команды позволяли действовать 

вместе. При помощи речи люди могли сообщить друг другу о своих находках; о том, кто их обидел или 

порадовал; тех действиях, поведении, которые приятны или огорчительны для других. Постепенно стал 

появляться этикет, т.е. правила, которые нужно обязательно выполнять в общении: как правильно здороваться, 

прощаться, вести себя за столом, принимать гостей, одеваться (в гости, церковь, на праздник). Одно из таких 

важных правил встречи гостей дошло и до нашего времени: в России гостям при встрече на красивом вышитом 

полотенце подают хлеб-соль и при этом кланяются до пояса. Это проявление уважения, пожелание добра и 

богатства гостю, признание его достоинств. Постепенно человек начал понимать, что все предметы быта, 

которые он делает, жилища, которые он строит, могут быть не только удобными, но и красивыми. Он стал 

украшать их, раскрашивать красками, которые получал из растений. Рисунки, которые он делал на камнях, 

коре, получались не очень большими. могли видеть только те, кто подходил к ним близко. Чтобы рассказать о 

чем-то человеку, живущему далеко, нужно было передать ему этот рисунок. А для этого были необходимы 

знаки, понятные всем. Изображение знаков на коре (бересте) привело к возникновению письменности. Сначала 

люди писали (царапали) палочками, со временем у них появились перья (гусиные, металлические), карандаши, 

ручки, пишущие машинки, компьютеры. Раньше люди писали на коре деревьев, папирусе, ткани; сейчас они 

пишут на красивой белой бумаге. Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если посмотреть на 

глобус, можно увидеть, что на Земле среди океана есть шесть крупных участков суши — материков: Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Евразия, Антарктида. На разных материках различные 

климат, природа. Поэтому и дома у людей разные: в Африке, где очень жарко, люди строят круглые дома из 

пальмовых листьев; в Азии, где много песка и мало деревьев, люди живут в юртах; на северных частях 

материков, где очень холодно и нет деревьев, строят чумы из шкур оленей, дома изо льда и снега (и´глу), стены 

и пол которых покрыты меховыми ковриками. Многие люди на Земле живут в домах, которые похожи на дома 

в России: каменные, деревянные, кирпичные. Чтобы их построить, нужны люди разных профессий: 

каменщики, плотники, печники, электрики, сварщики, стекольщики, маляры, штукатуры, крановщики, 

архитекторы, проектировщики. Сегодня человек использует много машин, техники. Раньше труд в основном 

был ручным. Техника необходима человеку, чтобы работать быстрее, лучше и легче. Первая техника, которая 

появилась в жизни человека, была несложной: прялка, ткацкий и токарный станки, гончарный круг. Они 

приводились в действие простыми способами. Человек нажимал ногой на педаль и гончарный круг начинал 

крутиться. Работая на ткацком станке, он переставлял руками планки с нитками. Станки делались из дерева и 

камня. Когда человек научился плавить металл, пользоваться электричеством, машины и станки стали сложнее. 



56 
 

Паровозы, пароходы, которые сначала двигались благодаря топливу, сейчас работают при помощи 

электричества; на смену старым пишущим машинкам пришли компьютеры. Новые машины состоят из многих 

сложных деталей, их делают люди разных профессий и иногда даже в разных странах Прежде чем человек 

научился создавать станки, машины, приборы, он внимательно наблюдал за природой, за тем, как устроены 

растения и животные. По подобию птицы был создан самолет, по подобию рыб — подводная лодка. Техника 

помогает людям во многих делах: машины могут стирать, убирать, готовить, считать, решать сложные задачи. 

Люди, которые придумывают новую технику, называются изобретателями. Они с детства любят внимательно 

наблюдать, придумывать что-то новое. Люди, изобретения которых были нужными и полезными для человека, 

прославились на весь мир: Александр Попов изобрел радио; Павел Яблочков — электрическую лампочку. Со 

времени появления на Земле человек много сделал для того, чтобы жить ему было не только сытно и тепло, но 

и удобно и красиво. Все, что сделано человеком, свидетельствует о его культуре. Города, дворцы, храмы, 

техника, произведения литературы, живописи и музыки, детские сады, школы, театры — все это творение рук 

человека, которые нужно беречь, охранять и любить. Человек по праву гордится своими достижениями, у него 

есть чувство собственного достоинства. Он знает, что он умный, сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство 

есть не только у взрослых людей, но и у детей. Все дети добиваются успехов в своей жизни. У малышей это 

получается непросто: они знают и умеют меньше, чем старшие дети, но даже маленький ребенок стремится к 

познанию мира. Каждый человек достоин уважения с детства, в каждом живет маленький изобретатель, 

художник, творец. У каждого человека есть права — правила, которые позволяют ему сохранять свое 

достоинство, право на жизнь, безопасность, на владение вещами, свободу, свое жилище, труд, справедливый 

суд, личную неприкосновенность, образование. У человека много прав, которые он должен знать и которыми 

он может пользоваться независимо от возраста, цвета кожи, половой принадлежности. Права человека 

признаются во всем мире, они записаны в специальной книге, называемой «Декларацией прав человека». У 

ребенка тоже есть права, но часто пользоваться ими он не может без помощи взрослых: он не может 

самостоятельно переезжать из города в город, путешествовать, защищать свою неприкосновенность. В этом 

ему помогают родители, полиция, суд Каждый человек должен не только пользоваться своими правами, но и 

уважать права других людей, их достоинство. 

 «История семьи».  

Человек рождается в семье. Родители ребенка не всегда были родными людьми. До того как встретиться, 

они жили в разных семьях, иногда — в разных городах и даже в разных странах. Встретившись, они полюбили 

друг друга и решили не расставаться никогда, создать новую семью. Слово «семья» состоит из двух частей — 

«семь» и «я». В семье бывает много людей (родственников). Они любят друг друга, а это значит, что все делают 
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так, чтобы другому человеку было хорошо: радуются при встрече; скучают, когда надолго расстаются; 

переживают из-за неудач, радуются успехам друг друга; вместе делают домашние дела, отдыхают. Однако, к 

сожалению, не каждый человек умеет показать, что он любит своих родственников, а ведь им это очень 

приятно. Очень важно, когда человек в семье чувствует настроение другого, может сообщить о своем 

состоянии («Я плохо себя чувствую»; «Мне весело»), чтобы его поняли; заботится о том, чтобы всем было 

хорошо и уютно. В семье ребенок ведет себя вежливо и культурно: желает доброго утра и спокойной ночи; 

соблюдает правила гигиены; следит за порядком (убирает игрушки, помогает помыть посуду). Чтобы узнавать 

новое, родители покупают книги, газеты, читают их вместе с детьми, смотрят фильмы; чтобы научиться видеть 

красивое — слушают музыку, покупают картины, украшают свой дом цветами; чтобы беречь свое здоровье — 

делают зарядку, занимаются спортом В семье есть предметы, которые появились очень давно. Они напоминают 

о тех людях, с которых начинался семейный род. Эти предметы называются реликвиями. По реликвиям люди 

могут проследить историю своего рода, свою родословную. Слово «родословная» состоит из двух слов: «род» 

и «слово», что означает «слово (рассказ) о роде». Свою родословную может составить каждый человек. У 

ребенка есть бабушки и дедушки — родители его папы и мамы. У бабушки и дедушки тоже были свои 

родители — прабабушки и прадедушки ребенка. Семью можно сравнить с ветвистым, крепким деревом, у 

которого есть корни — люди, кото стоят в начале рода; ствол — ближние и дальние родственники; ветки — 

родители; маленькие молодые веточки — дети. Чем дружнее семья, тем крепче дерево жизни человека. Если 

члены семьи помнят о своих корнях, берегут семейные реликвии, не забывают о ближних и дальних 

родственниках, поздравляют их с праздниками, пишут письма, заботятся о своих родителях — такой семье не 

страшны бури и невзгоды, неприятности и печали, потому что она крепкая, как дерев 

«История детского сада». 

Детский сад тоже имеют свою историю. Как и человек, он когда-то появился на свет. Детский сад строят 

или открывают в здании других учреждений (жилых домов, школ). У каждого детского сада есть свой день 

рождения: день, когда в него пришли дети. Этот праздник отмечают; в этот день всем хорошо и весело. 

Приглашают тех, кто много лет работал в детском саду: первого заведующего, воспитателей, которые ушли на 

пенсию, людей, которые помогли его построить, давали на это деньги, а также всех, кто работает в нем сейчас, 

детей и родителей. Те дети, которые учатся в школе, тоже не забывают свой детский сад и приходят к нему на 

день рождения. Как в любой праздник, детский сад поздравляют: приносят цветы, сочиняют стихи и песни в 

его честь, готовят праздничный обед, говорят добрые слова и пожелания. В жизни детского сада, как и в жизни 

каждого человека, бывают разные события: появляются новые группы, новые здания (бассейн, зимний сад), 

возводятся новые постройки. История детских садов, которые построены давно, имеют богатую историю: они 
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могли работать в годы войны, когда дедушки и бабушки детей были на фронте; в этот детский сад могли ходить 

люди, которые стали знаменитыми. В детских садах, как и в семье, есть много вещей, по которым можно узнать 

о прошлом: альбомы, фотографии. Их очень ценят, берегут, чтобы помнить об истории детского сада. Если 

посмотреть старые фотографии, можно увидеть, как изменились здания, участки, одежда детей, игровые у 

 «Родной город (село)». 

Каждый город и каждое село имеют и хранят свою культуру, представленную в музеях, где собраны 

реликвии (ценные предметы, документы); в художественных галереях, где проводят выставки картин; в 

выставочных залах, в которых демонстрируются произведения мастеров; в театрах (кукольный, 

драматический, оперы и балета); в храмах, куда приходят верующие люди; в детских садах, школах, 

институтах, где воспитываются и получают образование люди разного возраста; в цирках и Дворцах культуры. 

Во всех этих заведениях работают умные, образованные люди. Чтобы в музее собрать старинные предметы, 

документы, правильно их расположить, нужны историки, экспозиторы (люди, составляющие экспозицию), 

экскурсоводы — для интересного рассказа людям об экспозициях. В художественной галерее работают 

художники-реставраторы, которые продлевают жизнь старым картинам, экскурсоводы, помогающие 

посетителям понять произведения искусства. Красоту и удобство выставочных залов обеспечивают художники 

и дизайнеры. Много людей работают в театре: сценаристы пишут пьесы, композиторы — музыку, актеры 

играют роли в спектаклях; режиссеры руководят постановками; костюмеры шьют костюмы, гримеры 

гримируют актеров в соответствии с ролями. В храмах работают священнослужители: батюшка, дьякон, 

звонарь. Они заботятся о том, чтобы верующему в Бога человеку было хорошо и светло на душе: читают 

проповеди, украшают храм иконами, звонят в колокола по праздникам, приглашая людей на службу. В школах 

работают учителя, которые дают знания по разным предметам (математика, история, литература, иностранный 

язык и др.); лаборанты, которые проводят различные опыты; повара, врачи, которые заботятся о том, чтобы 

дети были крепкими, сильными и здоровыми. Руководит школой директор Все люди, которые «несут» 

культуру другим, работают добросовестно, творчески. Они настоящие мастера своего дела. В городе живут и 

работают много талантливых, заслуженных людей. Руководство города благодарно им за хорошую работу, 

награждает их за труд орденами, медалями; в честь них называют улицы, скверы, парки. Город славится не 

только своей культурой, но и трудом его жителей, историческими событиями, в честь которых возведены 

памятники; редкими зданиями, о которых знает вся страна (Кремль — в Москве, Зимний дворец — в Санкт-

Петербурге, Кафедральный собор — в Перми), площадями (Красная площадь — в Москве, Дворцовая — в 

Санкт-Петербурге, Революции  — в Перми). В каждом городе и каждом селе живут много людей — это жители 

города (горожане), жители села (селяне, односельчане). Чтобы город развивался, в нем строились новые дома, 
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больницы, заводы, им управляет глава. В каждом городе есть администрация. Люди, которые работают в 

администрации, помогают главе во всем: одни руководят больницами, охраняют здоровье людей; другие 

организуют работу детских садов, школ, институтов, создают условия (обучают учителей, строят новые 

здания) для хорошего образования каждого человека; третьи занимаются театрами, Дворцами культуры, 

музеями. В администрации есть люди, которые отвечают за строительство дорог, состояние транспорта, работу 

магазинов, озеленение. В каждом городе есть полиция и суд. Они помогают человеку отстаивать свои права, 

охраняют его. Глава города при помощи администрации обеспечивает спокойную, комфортную, здоровую 

жизнь свих горожан. Главу выбирают горожане; они верят в то, что он будет заботиться о них. Глава города — 

умный, честный, заботливый; он очень любит свой город и своих горожан. Каждый город по-своему красив: 

один утопает в зелени; другой расположен у моря или на берегу широкой реки; третий светится куполами 

церквей. Для каждого человека его город — самый лучший. Он в нем родился и вырос; здесь живут его друзья, 

родственники; похоронены те, кто защищал его от врагов, кто основал его род, построил его дом. В родном 

городе ребенок произносит первые слова, делает первые шаги по жизни. Каждый человек гордится своим 

городом и старается сделать так, чтобы он стал еще красивее, чтобы о нем знало много людей, чтобы слава о 

нем росла. 

«Родная страна» 

Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, тем сильнее родная страна. Россия известна всему 

миру своими славными городами: Москвой, объединившей князей, где построили храм Василия Блаженного 

на Красной площади Барма и Постник, где впервые Иван Федоров напечатал книгу; Санкт-Петербургом, 

построенным царем Петром Великим, где был создан российский флот. Многие города прославили Россию во 

время Великой Отечественной войны: Ленинград защищался, несмотря на многодневную блокаду; не 

подпустила врагов к своим границам Москва; разгромил фашистов и погнал их прочь от России Сталинград; 

дни и ночи производили танки, пушки, военные самолеты в городах Урала (Челябинске, Перми, Свердловске). 

Предки россиян — древние славяне. В давние времена славяне жили целым родом, т.е. группой людей, в 

которую входили все родственники. Главный человек рода назывался князем. Славяне были очень добрыми и 

гостеприимными. Они не запирали дверь, выходя из дома, оставляли еду на случай, если зайдет странник. 

Самым древним городом Руси был Киев, названный по имени Кия, смелого и мудрого князя. Сейчас это 

столица Украины. Славяне боялись злых богов и любили добрых. Они думали, что их много и если задобрить 

каждого из них, принести ему жертвы, всем будет хорошо. Киевский князь Владимир спрашивал у странников 

о том, в каких богов верят люди в других странах. Потом он выбрал надежных людей и отправил их посмотреть, 

как чужестранцы молятся своим богам. Понравилось ему, что в некоторых странах есть красивые церкви и 
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люди верят только в одного Бога. И приказал он всем людям креститься. С тех пор многие русские люди 

совершают обряд крещения. Верующие люди ходят в церковь, чтобы молиться Богу и просить прощения за 

свои грехи. К верующим относятся с уважением, поздравляют их с божественными праздниками. Церкви, где 

люди молятся, построены великими мастерами, многие из них — очень давно. В церквях есть иконы, 

написанные талантливыми художниками. Церкви — достояние культуры русского народа, их берегут, 

охраняют, относятся к ним с уважен Сначала не было единого российского государства, существовали 

отдельные княжества, центрами которых были разные города: Киев, Владимир, Чернигов, Новгород, Москва. 

На княжества, далеко находящиеся друг от друга, часто нападали враги, которые грабили и сжигали города, 

уводили в плен людей. Когда в Новгороде правил князь Александр Ярославович, городу не было покоя от 

немцев и шведов. Князь был очень умным и смелым. Вместе со своим войском он разбил немецких и шведских 

рыцарей недалеко от реки Нева, за что народ прозвал его Александр Невский. Всему миру известны слова 

храброго русского князя: «Кто с мечом на русскую землю придет, от меча и погибнет». В них нет желания 

завоевывать силой богатства других народов, но есть уверенность в том, что русские люди всегда будут 

достойно защища свою Родину. Россия очень долго воевала с врагами, которые нападали на нее с востока. В 

то время, когда во главе Москвы стоял князь Дмитрий, русские люди победили хана Мамая на Куликовом поле, 

которое находилось между реками Дон и Днепр. За эту победу князя Дмитрия люди прозвали Донским. Долго 

на Руси правили князья, до того времени, пока князь московский Иван Васильевич не стал царем, государем 

всея Руси. С этого времени все князья стали подчиняться одному царю. Много царей было в России, каждый 

по-своему заботился о ней, правил ею. Много добрых дел сделали они для своего Отечества. Большие 

перемены в истории России произошли в XVIII  в. во время царствования Петра, которого люди прозвали 

Великим. Петр был очень образованным и смелым человеком. За границей он научился корабельному делу и 

решил построить флот в России. Он ввел и новые обычаи и правила, на манер заграничных: мужчины должны 

были стричь бороды, носить парики; по праздникам стали устраиваться гулянья, люди стали отмечать Новый 

год. С целью развития торговли и защиты страны с севера по приказу Петра был построен один из самых 

красивых городов мира — Санкт-Петербург. Этот государь был великим полководцем, под Полтавой он 

разгромил войска шведов. Есть события в истории России, о которых люди будут помнить всегда. Одно из них 

— война России с французами. Русские люди храбро сражались на этой войне, многие не вернулись домой. 

Французский император Наполеон привел с собой великую армию. До этого он покорил много стран и не 

сомневался в том, что победит и Россию. Долго воевали русские солдаты с Наполеоном, но его армия была 

такой большой, что пришлось оставить Москву ради спасения российского войска. Император Франции вошел 

в Москву, но то, что он там увидел, не порадовало его: го род был сожжен, жители покинули его. Русской 
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армией в войне с Францией командовал великий полководец Михаил Кутузов. Всего через четыре месяца после 

того, как была оставлена Москва, русские победили французов. Наполеон всегда добивался победы, сражаясь 

с армией противника, но в России ему пришлось воевать со всем русским народом: с партизанскими отрядами 

крестьян, которыми руководили Денис Давыдов, Александр Чернышов; с женщинами, которые воевали 

наравне с мужчинами (Надежда Дурова). Это война показала всему миру: Россия сильна тем, что на защиту 

Отечества встанет не только армия, но и все русские люди, потому что они любят Родину, свободу, берегут 

свои историю и культуру. Долгое время правили цари. Люди, которые их окружали и находились при дворе, 

назывались дворянами. Они богато одевались, жили в красивых домах. Другие люди жили в городах, но не 

имели дворянского титула. Это были рабочие, мастеровые, служащие. Некоторые люди жили в деревнях, вели 

хозяйство и назывались крестьянами. Рабочие и крестьяне жили бедно. Они поднимали восстания, 

осуществляли революции. Слово «революция» означает очень быстрые и резкие перемены. В России было 

много революций, но та, которая произошла в октябре (Октябрьская революция), очень изменила нашу страну. 

Руководил ею Владимир Ленин. После революции в России не стало царей, сейчас управляет страной 

правительство во главе с президентом. Много испытаний перенес русский народ. Есть в истории России 

событие, произошедшее не очень давно, — война с фашистами, которыми руководил Гитлер. На защиту 

Отечества поднялся каждый русский человек: многие ушли на фронт добровольцами, они не были военными, 

они ушли воевать по доброй (по своей) воле; многие были партизанами в лесах. Война с фашистами длилась 

четыре года. Многие не вернулись домой, память о них осталась в сердцах людей. О них сложили песни, 

написали стихи, в их честь поставили памятники. Имена некоторых героев неизвестны, многие захоронены в 

братских могилах. За свободу и независимость Родины сражались военные: летчики, моряки, пехотинцы, 

артиллеристы, пограничники. Им вместе со всем русским народом под руководством маршала Георгия Жукова 

уда лось победить очень сильную армию Гитлера. Российские войска освободили от фашистов не только свое 

Отечество, но и страны, ранее завоеванные фашистами. В Берлине, столице Германии, откуда начинался поход 

немецкой армии, стоит памятник Солдатуосвободителю. День окончания войны называется Днем Победы. Его 

отмечают в нашей стране каждый год девятого мая. В этот день вся страна приветствует ветеранов войны, 

награжденных за мужество и отвагу. Русские воины всегда были защитниками, освободителями, не нападали 

первыми на других людей. В России есть праздник — День защитника Отечества. В этот день поздравляют 

ветеранов войны, тех, кто защищал страну, служил в армии, мальчиков и юношей, которые, когда подрастут, 

тоже будут защищать Родину. Все праздники в России отмечаются очень весело, люди искренне радуются им, 

долго к ним готовятся. Один из любимых праздников россиян — Новый год. Его начали праздновать со времен 

царя Петра. Верующие в Бога люди отмечают и другие праздники: Рождество, Пасху, Троицу. Россия имеет 
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свои государственные символы: герб, флаг и гимн. Для любого государства они священны. По ним узнается 

история страны, ее прошлое и настоящее. Герб — это эмблема, на нем изображается все важное и значимое 

для государства: развернутая книга — образование, двуглавый орел — символ мужества; восходящее солнце 

— символ победы. Основной элемент флага — цвет. Самым распространенным в торжественных случаях 

России был красный цвет. Флаг, который есть у России сейчас, — полосатый, бело-сине-красный. Красный 

цвет обозначает защиту веры, отвагу, героизм, великодушие; синий — небо, целомудрие, верность, духовность; 

белый — мир, чистоту, благородство, совершенство, невинность. Впервые такой флаг появился во времена 

царствования Петра Великого, но много раз с тех пор менялся. Гимн — это литературно-музыкальное 

произведение, в котором прославляется государство. Люди очень уважительно и бережно относятся к 

символике. На войне сохраняют знамя, при исполнении государственного гимна встают. Россия — большая 

страна. Она занимает огромную территорию. В России есть реки, моря и озера, горы и степи, леса и тундра. 

Природа России очень богатая, люди берегут ее, заботятся о ней. На территории нашей страны в городах и 

селах, кишлаках и аулах живут люди разных национальностей — русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши. 

Все они имеют равные права, сво культуру, традиции, которые нужно ценить и уважать. Люди, живущие на 

территории России, называются россиянами, независимо от их национальности. Управляет страной президент, 

которого выбирают россияне. Помогает ему в этом Государственная Дума. Россия со всех сторон ограждена 

границей. Ее охраняют воины-пограничники. Россия — очень сильная, культурная страна. 

«Моя Земля»  

Россия со всех сторон окружена другими государствами. Если посмотреть на глобус, можно увидеть, 

что на материках много разных стран, раскрашенных различными цветами. Россия располагается на материке 

Евразия. Материки со всех сторон окружены водой, поэтому на глобусе так много голубого цвета. Глобус 

круглый, он такой же формы, как и планета Земля, на которой мы живем. Как и другие планеты, она входит в 

состав Галактики. Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца, поэтому на ней бывают ночь и день, зима 

и лето, весна и осень, а в разных странах — разный климат. На Земле много стран: США, Франция, Египет и 

др. В каждой стране есть свой главный город, столица: в России — Москва, в Италии — Рим. В каждой стране 

есть свои государственные символы: герб, флаг, гимн. На Земле живут много людей. Они различаются цветом 

кожи, который означает их расу: европеоидная (белый), монголоидная (желтый), негроидная (черный); говорят 

на разных языках (русском, английском, немецком и др.), носят разную одежду. У них есть свои народные 

песни, танцы, ремесла, музыкальные инструменты, традиционная кухня, т.е. своя культура. Культуру других 

народов нужно уважать, в ней отражены все ценности, которые важны для каждой страны. Все люди имеют 

равные права на образование, труд, защиту, уважают права друг друга. У всех людей есть общие праздники, 
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они называются всемирными: Восьмое марта — праздник женщин всей Земли, День матери, Новый год, 

Рождество. В истории многих стран есть события, которыми они прославились на весь мир: в Греции — 

Олимпийские игры; в России — полет в космос первого космонавта в мире Юрия Гагарина. Земля — наш 

общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем, хранить природу, культуру, не допускать вражды между 

народами, уважать историю, жить в мире. 

К семи годам ребенок: — владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических ценностей; о развитии цивилизации, 

роли техники в прогрессе человечества; об истории жилища, предметов быта; составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; нормах этикета; 

взаимосвязи труда взрослых в городе; культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, 

страны; — имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о 

назначении и функциях армии, родах войск; — о структуре страны, ее управлении; планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии; — 

осознает нравственную ценность поступков людей; общественную значимость исторических событий; — умеет определять хронологическую 

последовательность возникновения и совершенствования предметов быта, техники, исторических событий; — проявляет познавательный интерес к 

явлениям истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны; — проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям 

других национальностей; — проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада, города, страны, с удовольствием к ним 

готовится; — владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, достопримечательностях, символике своей страны, своего края, 

города; — проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к близким людям; адекватно реагирует на незнакомых людей; — 

самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельно 

Человек в культуре «Русская традиционная культура». 

Все, что находится вокруг человека, называется окружающим миром. Окружающий человека мир очень 

большой. В него входят живая и неживая природа, люди, предметы, которыми он пользуется. Все это не 

появляется в жизни каждого из нас отдельно, а существует очень давно, передается нам от наших предков 

(людей, которые жили раньше) в виде наследия. Наследие бывает разным: природным (растения, животные) и 

культурным (созданным руками человека). Природное наследие человек бережет, охраняет для своих потомков 

(людей, которые будут жить после него). Если к природному наследию люди будут относиться рас- точительно, 

потомкам ничего не останется: ни чистой воды, ни зеленых лесов, ни ярких цветов, ни щебечущих птиц, ни 

красивых животных. Культурное наследие человек не только бережет, но и преумножает, сам создает 

различные предметы (посуду, картины, песни, сказки), по которым его потомки смогут судить о том, как жили 

люди раньше, что для них было ценным. Культурное наследие создают и присваивают люди. Чем больше 

человек знает, умеет, чем бережнее относится к окружающему миру, к себе, тем он культурнее. Человек живет 

в семье, городе, стране, культура которых определяется культурой отдельного человека. Каждый человек 

принадлежит к определенной культуре. Мы относимся к русской культуре. Наша национальность — русские. 
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Мы говорим на русском языке, знаем русские народные песни, танцы, любим свою Родину — Россию. 

Культура русского народа очень давняя и передается нам от наших предков. О русской культуре можно судить 

по сказкам, картинам, книгам, строениям, одежде; событиям в истории русского народа; людям, которые 

прославили Россию. Основным трудом наших предков было земледелие, поэтому они жили в селе, деревне. 

Когда человек научился новым видам труда и изобрел разные станки (для выплавки железа — мартеновские 

печи, для изготовления одежды — швейные машины), он стал работать не один, а вместе с другими людьми на 

фабриках и заводах. Их строили не в селе, а в городе. В городе жило много людей: ремесленники занимались 

ремеслом (ткали, делали посуду и др.); мастеровые мастерили — делали оружие, станки; купцы выезжали в 

другие города, привозили оттуда различные товары (ткань, продукты, посуду). Люди, которые не уехали из 

деревни и занимались хозяйством, назывались крестьянами. В городе жили те, кто был приближен к царю, его 

двору; от его имени они руководили ремесленниками, мастеровыми, купцами, крестьянами. Эти люди 

назывались дворянами. Со временем менялось жилище русских людей. Те, кто был побогаче, строили большие 

дома — терема, дворцы. Обычно их делали на высоком фундаменте, который использовали под склад. Чтобы 

попасть в такой дом, нужно было подняться по высокой лестнице. Основная комната в доме — горница, в ней 

находилась печь. Над горницей располагались летние холодные комнаты — светелки, в которых очень удобно 

было заниматься рукоделием (вязанием, вышивкой). Терема отличались размерами, расположением комнат, 

устройством крыльца с витыми колоннами. Дома и терема делали в основном из дерева. Позже, когда люди 

научились обрабатывать дерево, металл, стекло, фарфор, богатые люди стали строить дворцы — большие, 

высокие, нарядно украшенные здания. Вход во дворец украшали колонны и широкая лестница. В здании было 

много комнат и различных залов. К строительству дворца привлекалось много людей: художники, 

архитекторы, каменщики, плотники, стекольщики. Красивые дома, терема, дворцы прошлых времен 

охраняются государством, они являются нашей национальной гордостью, достоянием русского народа. Со 

временем менялось устройство жилища русского человека. Происходило это потому, что человек стремился к 

большему удобству и красоте. Ему хотелось не только пользоваться своими изделиями, но и любоваться ими. 

Наши далекие предки сидели на лавках. Чтобы лавка была красивой, на ней выпиливали рисунки, 

разукрашивали ее. Чтобы было удобно сидеть, к лавке приделывали спинку, боковые ручки. Чтобы человек 

мог сидеть отдельно от других, научились делать табурет, стул. Стул долгое время являлся привилегией 

уважаемых, почитаемых людей. Чтобы сидеть было мягко, удобно и долго не уставать, человек придумал 

кресло. Чтобы подчеркнуть свою власть и могущество, правитель сидел на троне. С давних времен очень 

изменилась посуда. Она стала не только разнообразной (кружка, чашка для чая, кофе; стакан, бокал, фужер), 

но и более удобной, красивой, сделанной из разных материалов (глина, фарфор, стекло, хрусталь), украшенной 
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деталями, рисунками. Русская посуда очень ценится по всему миру. Золотая хохлома, изделия гжельских 

мастеров, стеклянные вазы, графины, бокалы из г. Гусь-Хрустальный известны везде. Чтобы вкусно и 

разнообразно питаться, человек научился выращивать новые сорта фруктов, овощей; готовить еду по разным 

рецептам. Кроме традиционных щей, каш, пирогов, пельменей сейчас русские люди готовят кушанья, которые 

употребляются у других народов. В определенные дни и праздники русские люди употребляют национальную 

еду: на Масленицу пекут блины, встречают гостей хлебом и солью. Русские люди прежде отличались от других 

народов своей одеждой. Со временем одежда менялась. Во многом это зависело от того, где жил (в городе, 

деревне), кем работал (мастеровой, ремесленник, служащий) человек, был ли он богат или беден. Сейчас в 

России традиционную одежду надевают в дни особых торжеств, праздников, при встрече гостей из других 

стран, что- бы показать красоту русского костюма. Традиционный наряд используется при исполнении 

народных песен, танцев, хороводов. Со временем менялись состав и численность русской семьи. Прежде семьи 

были большие, в них жили люди разных поколений (дети, взрослые, старики). В семье по-особому относились 

к детям и старикам. Детей приучали с ранних лет к труду: они помогали ухаживать за скотиной, пасли ее, 

нянчили малышей. Стариков почитали, относились к ним уважительно. Об этом много говорится в русских 

народных сказках, пословицах, поговорках. Назывались члены семьи по-разному: дед, бабка, муж, жена, дочь, 

сын, внук, внучка, тесть, теща, свекровь, свекор, брат, сестра. Название родственников обозначало степень 

родства. В старые времена люди обязательно крестились. При крещении выбирали крестных мать и отца. Их 

почитали как родных, помогали им во всем до старости. В русской семье придерживались определенных 

правил поведения (традиций). Традиции русского народа очень богаты. Они помогают человеку быть понятым, 

проявлять заботу о других людях. Главой семьи считался родоначальник (дед, отец). Все члены семьи 

подчинялись ему беспрекословно. Он принимал решения, брал на себя ответственность за мир, покой, 

обеспечение семьи. Во время застолья он сидел во главе стола. Есть начинали все члены семьи только после 

того, как он зачерпывал первую ложку. Наши предки отличались гостеприимством и хлебосольством. Гостя 

приглашали войти в дом, кормили его, заботились, если он был чем-то расстроен. Много традиций русский 

человек соблюдал при выполнении работы: рубил деревья для строительства дома только зимой, потому что в 

это время дерево считалось мертвым и не очень страдало. Избу ставили на том месте, где обычно располагались 

на отдых домашние животные: считалось, что они отгоняют злые силы. Чтобы уберечь дом от беды и 

несчастий, во дворе сажали березку-берегиню. На крышу дома приделывали оберег — конек. Дом строили всей 

деревней. За помощь расплачивались пирогами, сытным ужином. Когда хозяева входили в новый дом, сначала 

пускали живое существо (петуха, курицу, кошку). Русские люди очень бережно относились к своему жилищу 

и старались оградить его от неприятностей: окрещивали двери, пороги, чтобы не проникла «нечистая сила»; 



66 
 

прибивали на дверь конскую подкову, которая приносит счастье; строго соблюдали правила поведения с 

другими людьми (перед порогом снимали шапку, через порог руки не подавали, не здоровались, не отдавали 

вещи; гостя встречали за порогом и пропускали впереди себя). Соблюдение этих традиций свидетельствовало 

об уважении к другому человеку. Прежде люди верили в различные неземные силы, поэтому старались 

задобрить домового (считалось, что он живет на чердаке или за печкой): оставляли ему на ночь еду, просили о 

помощи; лешего, который может «заблудить» в лесу (ему на пнях оставляли угощения, благодарили за грибы, 

ягоды, спрашивали разрешения их собирать); водяного, который мог утянуть под воду, порвать сети. Славяне 

высоко ценили силы земные, о них слагали песни, былины, т.е. рассказы о битвах богатырей, подвигах, которые 

они совершили, защищая родную землю. Песни и былины передавались из поколения в поколение гуслярами. 

Под звуки гуслей гусляры-песенники рассказывали людям о ратных сражениях Ильи Муромца, Добрыни 

Никитича, Алеши Поповича, о силе и славе матушки-России, любви и верности русских людей. После того как 

русские люди крестились, они стали верить в одного Бога, который создал все живое на Земле, в его сына 

Иисуса Христа. Люди, которые верят в Бога, называются верующими. Чтобы служить своему Богу, молиться 

ему, люди строят храмы. Храмы в России настолько красивы, что ими приезжают любоваться люди со всего 

мира (храм Василия Блаженного, Успенский собор в Москве, Казанский, Исаакиевский соборы в Санкт-

Петербурге). Их строили очень талантливые люди. Внутри храмов находятся иконы, изображающие святых, 

ангелов, сцены из библейских легенд. Иконы писали великие мастера — художники Феофан Грек, Андрей 

Рублев. Многие праздники, которые отмечали русские люди прежде и празднуют сейчас, называются 

божественными: в Рождество Христово празднуют Рождение Иисуса Христа, в Пасху — его Воскресение. На 

Руси с Пасхой связано много светлых и добрых традиций. К празднику пекут куличи, красят яйца. В 

пасхальные дни люди «христосуются» — троекратно целуются при встрече, дарят друг другу крашеные яйца, 

куличи. Отношение к Богу у всех людей разное: одни верят в него, другие — нет. Каждый человек имеет право 

на выбор, и нужно относиться к нему с пониманием, независимо от того, верующий он или нет. Среди детей 

группы есть крещеные. Их крестят в церкви, они носят нательный крестик, у них есть крестные мать и отец. 

Ко всему, что связано с крещением, нужно относиться уважительно: беречь нательный крестик, не отдавать 

его другим людям; заботиться о крестных матери и отце. Россия — великая страна. Славится она не только 

своей прекрасной природой, но и культурой, которую создавал человек. Во всем мире известны имена людей, 

творивших русскую культуру. Михаил Васильевич Ломоносов — известный русский ученый. Он занимался 

физикой, астрономией, изучал электричество, писал стихи, картины. Благодаря ему в России открыт первый 

университет. Павел Михайлович Третьяков создал всемирно известную художественную галерею, в которой 

собраны лучшие картины русских художников. Слава русской культуры связана с именами великих 
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композиторов Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки, поэтов Александра Сергеевича 

Пушкина, Сергея Александровича Есенина, художника Виктора Михайловича Васнецова, авиаконструктора 

Андрея Николаевича Туполева. Каждый человек, любящий Россию, стремится к тому, чтобы прославить ее 

добрыми делами, старается сделать так, чтобы русская культура становилась еще богаче, бережет памятники 

старины, занимается наукой, искусством, посещает 

 «Культура других народов»  

Люди живут в разных странах. Некоторые из них, такие же, как и мы, славяне, живут совсем недалеко 

— на Украине, в Белоруссии. Внешне они похожи на русских, но отличаются своей культурой (народными 

песнями, танцами, ремеслами, языком, национальной одеждой). Люди, которые в основном населяют Европу, 

имеют белую кожу, внешне похожи на нас и относятся к европеоидной расе (немцы, русские, французы, 

англичане). Люди, которые живут в жарких странах, — чернокожие, они относятся к негроидной расе 

(африканцы). Люди, которые живут на востоке, имеют желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе 

(японцы, китайцы, корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не только цветом кожи, но и 

цветом глаз, особенностями волос (мягкость, курчавость). Однако значительно больше, чем внешне, люди 

разных национальностей различаются по своей культуре. Представители каждой национальности имеют свой 

национальный язык. Некоторые языки похожи между собой (украинский и русский), а некоторые отличаются 

настолько, что люди, говорящие на них, вообще не понимают друг друга (русский и китайский). Человек любой 

национальности очень бережно относится к своему языку, говорит правильно. Особенности языка отражаются 

в народных песнях, сказках, поговорках. Несмотря на то что люди говорят на разных языках, содержание 

сказок и песен разных народов во многом схоже. В них прославляются подвиги национальных героев, труд, 

честь, отвага, справедливость. Люди любой национальности осуждают лентяев, лежебок, обманщиков. Всему 

миру известны сказания (мифы) греческого народа. Они передавались от поколения к поколению 

странствующими певцами-аэдами (подвиги Геракла, Орфей и Эвридика, путешествия Одиссея). В культуре 

греков существуют разные мифы: о богах и богинях (Нептун, Афродита), их подвигах. Греция прославилась 

не только мифами, но и Олимпийскими играми. Люди разных национальностей носят различную одежду, 

которая особенно отличалась в давнее время. В Греции одежда была открытой, что определялось теплым, 

мягким климатом. Состояла она из рубашки и плаща (туники), который обертывался вокруг тела и застегивался 

на плече. Национальным головным убором татар издавна считается тюбетейка, восточных людей — чалма. 

Одежда людей, украшения, которые они используют, во многом определяются климатом (северные народы 

носят одежду из меха), основным видом занятий (украшение из костей рыб, животных). Развитие русской 

культуры связано и с влиянием культур других народов. Так, например, одежда и утварь у русских людей 
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обычно хранилась в сундуках. Со временем стали делать итальянские буфеты, английские гардеробы, 

французские комоды, японские встроенные шкафы. Дети разных национальностей играют разными 

игрушками, в разные игры, но как бы они ни отличались, приносят радость и удовольствие всем. У людей 

разных национальностей есть любимые традиционные блюда: у китайцев — рис, у украинцев — борщ и сало, 

у татар — бешбармак. Люди разных национальностей отличаются друг от друга правилами поведения. У 

каждого народа существуют свои традиции. Многие из них нам близки и понятны: мужчины в знак приветствия 

пожимают друг другу руки (открытая ладонь означает, что в правой руке нет оружия), уступают женщине 

дорогу, место в общественном транспорте. Но у некоторых народов принято, чтобы женщина шла позади 

мужчины, не участвовала в мужском застолье (грузины, татары). Эти правила определяются особенностями 

религии, веры людей. Есть традиции, с которыми мы не сталкиваемся, и они бывают нам непонятны. Во многих 

негритянских племенах своеобразный обычай приветствия. У одних (масан) мужчины перед рукопожатием 

плюют на руки. У других (тумбве) становятся при встрече на одно колено, берут горсть земли и сыплют ее 

крест-накрест на грудь и руки. Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен историей, 

временем. Традиции, которые сложились в национальной культуре, требуют понимания и уважения. У людей 

разных национальностей различное понимание красоты. У французов долгое время признаком красоты, 

достатка и достоинства считались пышные перья на шляпах, у индейцев — боевая раскраска на лицах, у 

русских — длинная коса у девушек, у китайцев — маленькие ступни у женщин. Люди разных национальностей 

играют на различных музыкальных инструментах, поют разные песни. Однако как бы ни отличались люди друг 

от друга, их многое объединяет: любовь к детям и родителям, уважение к старикам, бережное отношение к 

своим традициям, красота материнства. Достояние культуры разных народов равноценно, представляет общую 

культуру землян. Если исчезнет одна культура, это будет потерей для других. Каждый человек должен не 

только знать, любить и беречь свою культуру, но и изучать, понимать, уважать культуру других народов  

К семи годам ребенок: — имеет обобщенные представления о различных элементах русской традиционной культуры: предметы быта, 

домашняя утварь, устройство жилища, его разновидности, особенности труда в городе и деревне, специфика праздничного и повседневного 

костюма, национальная кухня, традиции семьи, обычаи народа; — имеет дифференцированные представления об отдельных элементах культуры 

других народов (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки); — владеет первоначальными представлениями о вере людей 

в природные, земные и неземные силы, понимает роль оберегов в защите от злых сил; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их 

наиболее ярких представителях; — осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, культовых атрибутов (храмы, иконы, крест, 

священные книги); — осознает взаимосвязь культур русского и других народов; — имеет первоначальные представления о национальных, 

этнических и расовых различиях между людьми; — умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и благосостоянием 

человека; — проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность получения информации о них; — проявляет устойчивый 
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интерес к объектам русской культуры, отдает предпочтение ее элементам в разных видах самостоятельной деятельности; — осознает роль человека 

в развитии культуры, проявляет восхищенное отношение к элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое 

возможное участие в обогащении культурного наследия; — проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними; — владеет способами поведения, адекватными знаниям о 

культурных ценностях народа, необходимости их защиты и преумножения; — самостоятельно применяет полученные знания в разных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

Человек в своем крае «Родной край»  

Люди расселились по территории России (стали жить в разных местах) очень давно. Их поселения были 

разными (большими и маленькими), по-разному назывались (село, город, деревня). Самое маленькое по 

численности поселение — деревня. Прежде в деревнях было всего несколько изб. Село отличалось от деревни 

большими размерами, наличием церкви; город — крепостью, кремлем. Объединение нескольких поселений, 

занимающих определенную территорию, народов, которые на ней живут, называется краем.  

После того как русские люди крестились, они стали верить в одного Бога, который создал все живое на 

Земле, в его сына Иисуса Христа. Люди, которые верят в Бога, называются верующими. Чтобы служить своему 

Богу, молиться ему, люди строят храмы. Храмы в России настолько красивы, что ими приезжают любоваться 

люди со всего мира (храм Василия Блаженного, Успенский собор в Москве, Казанский, Исаакиевский соборы 

в Санкт-Петербурге). Их строили очень талантливые люди. Внутри храмов находятся иконы, изображающие 

святых, ангелов, сцены из библейских легенд. Иконы писали великие мастера — художники Феофан Грек, 

Андрей Рублев. Многие праздники, которые отмечали русские люди прежде и празднуют сейчас, называются 

божественными: в Рождество Христово празднуют Рождение Иисуса Христа, в Пасху — его Воскресение. На 

Руси с Пасхой связано много светлых и добрых традиций. К празднику пекут куличи, красят яйца. В 

пасхальные дни люди «христосуются» — троекратно целуются при встрече, дарят друг другу крашеные яйца, 

куличи. Отношение к Богу у всех людей разное: одни верят в него, другие — нет. Каждый человек имеет право 

на выбор, и нужно относиться к нему с пониманием, независимо от того, верующий он или нет. Среди детей 

группы есть крещеные. Их крестят в церкви, они носят нательный крестик, у них есть крестные мать и отец. 

Ко всему, что связано с крещением, нужно относиться уважительно: беречь нательный крестик, не отдавать 

его другим людям; заботиться о крестных матери и отце. Россия — великая страна. Славится она не только 

своей прекрасной природой, но и культурой, которую создавал человек. Во всем мире известны имена людей, 

творивших русскую культуру. Михаил Васильевич Ломоносов — известный русский ученый. Он занимался 

физикой, астрономией, изучал электричество, писал стихи, картины. Благодаря ему в России открыт первый 

университет. Павел Михайлович Третьяков создал всемирно известную художественную галерею, в которой 
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собраны лучшие картины русских художников. Слава русской культуры связана с именами великих 

композиторов Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки, поэтов Александра Сергеевича 

Пушкина, Сергея Александровича Есенина, художника Виктора Михайловича Васнецова, авиаконструктора 

Андрея Николаевича Туполева. Каждый человек, любящий Россию, стремится к тому, чтобы прославить ее 

добрыми делами, старается сделать так, чтобы русская культура становилась еще богаче, бережет памятники 

старины, занимается наукой, искусством, посещает музеи, галереи. 

Культура других народов. 

Люди живут в разных странах. Некоторые из них, такие же, как и мы, славяне, живут совсем недалеко 

— на Украине, в Белоруссии. Внешне они похожи на русских, но отличаются своей культурой (народными 

песнями, танцами, ремеслами, языком, национальной одеждой). Люди, которые в основном населяют Европу, 

имеют белую кожу, внешне похожи на нас и относятся к европеоидной расе (немцы, русские, французы, 

англичане). Люди, которые живут в жарких странах, — чернокожие, они относятся к негроидной расе 

(африканцы). Люди, которые живут на востоке, имеют желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе 

(японцы, китайцы, корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не только цветом кожи, но и 

цветом глаз, особенностями волос (мягкость, курчавость). Однако значительно больше, чем внешне, люди 

разных национальностей различаются по своей культуре. Представители каждой национальности имеют свой 

национальный язык. Некоторые языки похожи между собой (украинский и русский), а некоторые отличаются 

настолько, что люди, говорящие на них, вообще не понимают друг друга (русский и китайский). Человек любой 

национальности очень бережно относится к своему языку, говорит правильно. Особенности языка отражаются 

в народных песнях, сказках, поговорках. Несмотря на то что люди говорят на разных языках, содержание 

сказок и песен разных народов во многом схоже. В них прославляются подвиги национальных героев, труд, 

честь, отвага, справедливость. Люди любой национальности осуждают лентяев, лежебок, обманщиков. Всему 

миру известны сказания (мифы) греческого народа. Они передавались от поколения к поколению 

странствующими певцами-аэдами (подвиги Геракла, Орфей и Эвридика, путешествия Одиссея). В культуре 

греков существуют разные мифы: о богах и богинях (Нептун, Афродита), их подвигах. Греция прославилась 

не только мифами, но и Олимпийскими играми. Люди разных национальностей носят различную одежду, 

которая особенно отличалась в давнее время. В Греции одежда была открытой, что определялось теплым, 

мягким климатом. Состояла она из рубашки и плаща (туники), который обертывался вокруг тела и застегивался 

на плече. Национальным головным убором татар издавна считается тюбетейка, восточных людей — чалма. 

Одежда людей, украшения, которые они используют, во многом определяются климатом (северные народы 

носят одежду из меха), основным видом занятий (украшение из костей рыб, животных). Развитие русской 
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культуры связано и с влиянием культур других народов. Так, например, одежда и утварь у русских людей 

обычно хранилась в сундуках. Со временем стали делать итальянские буфеты, английские гардеробы, 

французские комоды, японские встроенные шкафы. Дети разных национальностей играют разными 

игрушками, в разные игры, но как бы они ни отличались, приносят радость и удовольствие всем. У людей 

разных национальностей есть любимые традиционные блюда: у китайцев — рис, у украинцев — борщ и сало, 

у татар — бешбармак. 

К семи годам ребенок:  

— имеет дифференцированные представления о своем крае как части России, об истории возникновения родного города и края, их 

знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде людей; 

 — различает поселения людей по существенным признакам (численность населения, наличие церкви, крепости, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий); — ассоциирует название края, города с их месторасположением, историей возникновения 

— владеет общими представлениями об основных традиционных ремеслах, промыслах; 

 — знает специфические названия отдельных инструментов; 

 — осознает связь между результатами труда своих земляков и развитием культуры, техники в России;  

— имеет общее представление об особенностях декоративно-прикладного искусства своего края, использует отдельные элементы в 

собственной изобразительной деятельности, художественно-ручном труде;  

— знает названия, отдельные отличительные особенности городов своего края; 

 — владеет информацией об основных достопримечательностях главного города своей области и родных мест; 

 — проявляет интерес к истории своего города (края); — проявляет заботу о чистоте, порядке в своем микрорайоне, городе; 

 — с благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города и края; — осознанно применяет знания о своем крае (городе, селе) 

в разных видах деятельности;  

— с удовольствием участвует в торжественных событиях, традиционных праздниках; 

 — проявляет бережное отношение к достопримечательностям, владеет способами оказания заботы и внимания историческим памятникам; 

— испытывает чувство удовлетворенности от рождения и проживания в родном селе, городе, крае; проявляет потребность в передаче информации 

о нем;  

— осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и преумножении культурных достижений города, села, края.  

 

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими планами и конспектами, предусматривающими использование 

различных средств, методов и форм социального воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности, включение 

элементов развивающей среды. 
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Результат реализации программы «Дорогою добра» — вполне определенный для каждого возрастного этапа уровень социально-

коммуникативного развития, достижение которого может быть продиагностировано по показателям когнитивной («знаниевой»), эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер. Показатели социально-коммуникативного развития представлены в соответствии с программой по каждому 

возрастному периоду: — в когнитивной сфере — знания программы, представленные в разном качестве (первоначальные, дифференцированные или 

обобщенные представления — понятия); — эмоционально-чувственной сфере — интерес к изучаемому материалу, общению с людьми разного 

возраста, пола, национальности, эмпатийные переживания; — поведенческой сфере — конкретные способы взаимодействия с другими людьми, 

умения отражать имеющиеся представления в разных видах деятельности. Каждый из обозначенных показателей имеет свою степень проявления, 

которая отслеживается по определенным критериям. Они различаются по сферам личностного развития: в когнитивной сфере — объем и глубина 

усвоенной по программе информации, способность к аргументированию, осознанность знаний; эмоционально-чувственной сфере — устойчивость, 

ситуативность проявления интересов и потребностей, адекватность эмоциональных проявлений; когнитивной сфере — устойчивость поведенческих 

реакций, самостоятельность, инициированность их проявлений. 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры / В. К. Полынова, З. С. 

Дмитриенко, С. П. Подопригорова [и др.]. - Санкт-Петербург: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2015.  

Цель программы: 

Формирование основы безопасного поведения дошкольников. 

Задачи программы: 

Формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение 

Научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при 

необходимости – действовать. 

            Изучение той или иной темы в рамках программы осуществляется в соответствии с разработанным алгоритмом. С его помощью дети обучаются 

действовать в опасных ситуациях, распознавать их в разных областях жизни. Весь материал систематизирован по тематическим блокам и представлен 

в виде тематических планов и конспектов.  

 В работе по ознакомлению детей с правилам и безопасности используются такие формы, как наблюдение и анализ проблемных ситуаций, 

которые могли бы привести к неприятным последствиям, дидактические игры, познавательные беседы, экскурсии, игры-беседы, занятия-практикумы 

на местности, игры-драматизации, игровое моделирование, игровые персонажи, игровые оболочки бесед, досуговые мероприятия. Наиболее 

эффективной формой работы с детьми является практико-ориентированная деятельность - экспериментирование, проблемные ситуации. Жизненные 

ситуации, доступные пониманию ребенка, позволяют донести до него важность выполнения правил безопасного поведения. Осознание причины и 

следствия поступка является регулятором детского поведения.



73 
 

 

Содержание работы: 

Задачи Содержание 

Ребенок на улице В освоении детьми ПДД значительную роль играет конкретная, четкая речь педагога. Он должен 

правильно называть местонахождение предметов, использовать пространственную терминологию. Во 

время целевых прогулок обращаем внимание детей на движение пешеходов, транспорта, называем цвета 

светофора, знакомим со словами тротуар, шофер, автомашина, уточняем название частей автомобиля. 

Знакомство детей с правилами поведения на улицах, правилами дорожного движения, объяснение, для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах 

города. Беседы с детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин знают, почему нельзя 

выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре. 

Педагог рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным маршрутом 

(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что такое светофор, показывает его 

изображение, знакомит с сигналами. 

Ребенок на природе К природным опасностям относятся стихийные явления, которые представляют непосредственную 

угрозу для жизни и здоровья детей (ураганы, наводнения, сели, растения, животные, грибы). Некоторые 

природные опасности нарушают или затрудняют нормальное функционирование систем и органов 

человека (туман, гололед, жара, холод). Многочисленные факторы нарушения равновесия в природной 

среде связаны с деятельностью человека. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, 

объясняют, как ухудшение экологических условий сказывается на человеке и живой природе. Необходимо 

рассказать детям об опасностях, возникающих при контакте с животными, что можно делать, а чего нельзя. 

Для закрепления этих знаний полезно использовать настольные игры-классификации, игры с мячом в 

съедобное-несъедобное, соответствующий наглядный материал, в летний период – прогулки на природу. 

Ребенок дома Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. Предметы домашнего 

быта, которые являются источниками потенциальной опасности для детей, делятся на три группы: – 

предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, печка, 

электрические розетки, включенные электроприборы); – предметы, с которыми, в зависимости от возраста 

детей, нужно научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); – предметы, которые взрослые 

должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что 

предметами первой группы могут пользоваться только взрослые. Необходимо научить детей пользоваться 
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предметами второй группы. Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила 

их хранения являются содержанием совместной работы педагогов и родителей. 2.Балкон, открытое окно 

как источники опасности. Педагог должен обратить внимание детей на то, что в помещении особую 

опасность представляют открытые окна и балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым 

окном, балконом, выходить без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. 3.Экстремальные 

ситуации в быту. Раздел направлен на обучение детей дошкольного возраста поведению в экстремальных 

ситуациях в быту. Например, важно научить детей пользоваться телефоном в случаях возникновения 

пожара, получения травмы; привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, 

проникновении в дом преступников; потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания 

тяжелое одеяло и т.д. 4.Телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части Обучение пользованием 

телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи», милиции требует работы по профилактике ложных 

вызовов. Вместе с тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. 

Береги здоровье 1. Строение человеческого тела. Знакомство детей с тем, как устроено тело человека. В доступной 

форме дать элементарные знания об анатомии. 2. О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми 

вопросы профилактики и лечения болезней, следует сообщить детям элементарные сведения о лекарствах: 

какую пользу они приносят и какую опасность могут в себе таить. В рамках обсуждения необходимости 

профилактики болезней дать знания об источниках и пользе витаминов, их значении для жизни. 3. О 

ценности здоровой пищи. Рассказать детям о взаимосвязи здоровья и питания, о том, какие продукты 

наиболее полезны, а какие вредны. 3. Забота о здоровье окружающих. Дети должны знать, что такое 

здоровье и что такое болезнь. Педагог знакомит детей с хроническими заболеваниями, учит их считаться 

с недомоганием и плохим физическим состоянием другого человека, научился сострадать им. Внутреннее 

строение человека. Знакомство детей с тем, как устроен человеческий организм: физиология, основные 

системы и органы человека. 5. Значение крови для живых существ. Рассказывая о кровообращении, детям 

предлагается послушать, как бьется сердце, объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как 

насос, перегоняя кровь. Детям предлагается проверить на себе, как работает сердце после физических 

упражнений, в состоянии покоя, после сна. 6. Овощи и фрукты. Знания о пользе фруктов и овощей, которые 

являются для человека главными поставщиками витаминов, минеральных солей, микроэлементов, в том 

числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови. 8.Личная гигиена Развитие у детей 

понимания и значения необходимости гигиенических процедур. 9.Правила оказания первой помощи. 

Практические навыки оказания первой помощи при травмах, укусах насекомых и т.д. 10. Режим дня. Дать 
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знания о правильном режиме, его соблюдении. Педагог должен рассказать детям о том, что следует 

заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих.  

Береги ребенка Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений неблагоприятной 

атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой переходящие в драки. Основная 

задача педагога - научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных ситуаций. Их цель 

- научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным другим людям 

образом. Любые конфликтные ситуации надо использовать для приобретения детьми опыта разрешения 

конфликтов. 2. Детские страхи На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто оказывают 

страхи (боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх перед каким-либо сказочным 

персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти близких), поэтому очень важно отнестись к 

этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их 

 

 Предполагаемые результаты обучения  

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 

 - о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека;  

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми;  

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 

 - о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

 - о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице;  

- о правилах безопасного поведения на улице; 

 -о местах на улице, где позволительно играть; 

 - о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

 - о ценности здоровой пищи; 

 - о роли лекарств и витаминов; 

 - о пользе овощей и фруктов; 

 - о значении крови для живых существ; 

 - о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

 - о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях. 

 -о необходимости следить за своей внешностью.  

Знать: 
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 - домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; 

 - телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

 -правила пользования телефоном; 

 - правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

 - строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

 - правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со световыми сигналами; 

 - дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

 - разные виды транспорта; 

 - разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

 -какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 

 -какие опасности встречаются в природе.  

Уметь: 

 - применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций; 

 - планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 - соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

 - различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

 - ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 

 - устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов, бережно относиться к природе;  

- бережно относиться к своему здоровью 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга». 

«Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга». Толкачева Т.Ю.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Возраст обучающихся от 6 до 7 (8) лет 

Цели:  

• Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать такие нравственные черты личности, как гордость 

за свой город, любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к окружающему миру, умение 

чувствовать себя в нем комфортно, умение ориентироваться в любой жизненной ситуации;  

• Через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, театрального, изобразительного декоративно- прикладного 

искусства, посвященных Санкт-Петербургу, развивать их творческие способности и навыки познавательной деятельности.  
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Задачи:  

• Воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт- Петербургу, чувства сопереживания, сострадания, ответственности, 

формировать интерес к общественной жизни города;  

• Расширять знания детей об окружающем их городе, о не разрывной связи человека с окружающей действительностью, о возможных 

последствиях нарушения этой взаимосвязи;  

• Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт- Петербурга, наиболее известными достопримечательностями;  

• Учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и событиям;  

• Приобщать детей к общественной и культурной жизни го рода, воспитывать культуру поведения на улице, в общественных местах, на 

экскурсиях, выставках, в театрах и т. д.;  

• Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности и гордости за то, что они — петербуржцы.  

 

Содержание работы: 

Задачи Содержание 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к 

Санкт- Петербургу, чувства сопереживания, 

сострадания, ответственности, формировать интерес 

к общественной жизни города 

Очень важно знакомить детей с их малой родиной – городом Санкт-Петербургом – в 

дошкольном возрасте. Прежде всего, им нужно знать и любить свой город, с малых лет 

чувствовать себя настоящим петербуржцами: быть воспитанными, добрыми, 

внимательными к другим. 

Дошкольное детство – время становления личности. Именно в этот период закладываются 

интерес, уважение и любовь к своей стране, к своему краю, к своему городу. Чувство 

патриотизма, любовь к родине не возникают сами по себе, они формируются постепенно, с 

самого раннего возраста. Понимание Родины у дошкольников связано с конкретными 

представлениями о том, что близко и дорого, - родственниками, домом, городами, родными 

местами. Раннее знакомство с малой родиной развивает ребенка в личном плане, он 

начинает осознавать себя жителем великого города. 

Процесс социализации и культурного развития ребенка дошкольного возраста начинается с 

вхождения в ближайшую культуру, воплощением которой является родной город. 

Город представляет собой особый «культурный организм». Знакомство с городом 

предполагает погружение в его культуру, постижение духовных ценностей горожан, 

которые запечатлены в памятниках культурного наследия города и его современном облике. 

Но влияние культуры города на развитие личности ребенка происходит не само по себе, а 
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тогда, когда личность, говоря словами известного краеведа Николая Павловича 

Анциферова, начинает понимать язык города, вступает с ним в беседу. 

Расширять знания детей об окружающем их городе, о 

не разрывной связи человека с окружающей 

действительностью, о возможных последствиях 

нарушения этой взаимосвязи; 

Продолжать формировать представления детей о своем месте жительства, своем доме. 

Расширять и закреплять знания детей о городе Санкт-Петербург, истории его основания, 

Петре I. Познакомить с символами нашего города: государственными (герб, гимн, флаг) и 

формальными. Развивать воображение, творческие способности, интерес к родному городу, 

его истории и культуре. Воспитывать гордость за свою малую Родину, любовь к ней, чувство 

ответственности за то, что они – петербуржцы. 

Познакомить детей с уникальными особенностями 

Санкт- Петербурга, наиболее известными 

достопримечательностями;  

Формировать понятия «старинный дом», «современный дом», «историческое наследие», 

«ансамбль». Знакомить детей с профессиями «архитектор», «реставратор». Расширять 

представления детей об исторических достопримечательностях города.  

Учить детей описывать объекты, свои впечатления, 

давать оценку действиям и событиям;  

Продолжать формировать представление детей о городе Санкт-Петербург как о городе на 

островах. Расширять и закреплять знания детей о реках, протоках, каналах, мостах города. 

Развивать логическое мышление, умение устанавливать причинно-следственные связи, 

память, воображение. Воспитывать гордость и уважение к известным людям, жителям 

Санкт-Петербурга. 

Приобщать детей к общественной и культурной 

жизни города, воспитывать культуру поведения на 

улице, в общественных местах, на экскурсиях, 

выставках, в театрах и т. д.;  

Приобщать детей к общественной и культурной 

жизни го рода, воспитывать культуру поведения на 

улице, в общественных местах, на экскурсиях, 

выставках, в театрах и т. д.; 

Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважительное отношение к 

работникам общественных мест. Развивать чувство ориентирования в пространстве, 

художественного вкуса, память, внимание, мышление, любознательность. 

Расширять и закреплять представления и знания детей о традициях и обычаях, памятных 

датах, празднуемых в Санкт-Петербурге в частности и в России в целом. 

Воспитывать у детей любовь к своему городу, 

пробуждать чувства ответственности и гордости за 

то, что они — петербуржцы.  

Продолжать формировать представление детей о музеях.  Расширять и систематизировать 

знания детей о правилах поведения в общественных местах, в частности в музеях. 

Закреплять понятия «натюрморт», «портрет», «пейзаж», «экспонат», «шедевр». Развивать 

творческие способности, чувство цвета и гармонии, память, любознательность, внимание, 

познавательный интерес к достопримечательностям родного города. Расширять кругозор 

детей, активизировать лексический словарь по теме. Воспитывать ответственность за свой 

город, вызвать чувство гордости и восхищения родным городом. 
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Знакомство с городом должно осуществляться систематически, последовательно, в разных образовательных областях и в разных 

направлениях и должно начинаться с воспитания любви к своей семье, детскому саду, району, в котором живешь, городу, а затем и  к своей Родине. 

Предлагаемые в Программе занятия, игры, краеведческий материал направлены на знакомство детей с достопримечательностями Санкт-Петербурга, 

на развитие бережного отношения к родным местам, а также на воспитание культуры поведения в музеях, театрах, на улице, в транспорте, дома, в 

детском саду. 

Для решения этих задач используются следующие методы обучения: практическая работа; беседа; сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры; видео-экскурсии; творческие задания (рисование, аппликация, поделки), конкурсы, викторины; экскурсия, организованная совместно с 

родителями; обращение к литературным и музыкальным произведениям. -занятия-путешествия; -рассматривание картин. 

Планируемые результаты:  

У детей возрастает интерес к городу, стремление узнать о Санкт-Петербурге как можно больше, быть похожим на его создателей, на 

знаменитых граждан нашего города.  

Описывая достопримечательности, дети наделяют предметы свойствами человеческого характера, тем самым принимая город как живой , 

развивающийся организм.  

У детей формируется гражданская позиция.  

В художественно-творческой деятельности дети уже рисуют Петропавловскую крепость, мосты города, памятники и другие 

достопримечательности.  

Обучающиеся учатся не только любить и знать свой город, но и понимать его, и беречь. Включается много бесед: «Мои мысли», «Мои 

чувства», «Мои поступки», то есть ребенок учится оценивать себя изнутри. Эти беседы необходимо давать в контексте петербурговедения.
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