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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа для детей II младшей группы разработана в соответствии 

с основной образовательной программой  РГБУ Центр «Надежда»  в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

  

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

Документами: 

• ФЗ    от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26  "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации  режима работы дошкольных образовательных организаций". 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

• Устава Учреждения. 

• Конституция Российской Федерации. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

  

    

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена  на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования 
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Цель программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского учрежденияи начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие  давления предметного обучения. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Карачаево – Черкесской республики. 
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Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей   младшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативным, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Отличительные особенности программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Патриотическая направленность  Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 

Направленность на нравственное воспитание, 

поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 
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традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

Направленность на сохранение  и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление  уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

 

 

1.2.   ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ   ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  3-4 

ЛЕТ 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. 

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

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
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сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.3. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

В данной  рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 3 – 4  лет в 

специально организованной деятельности по следующим образовательным областям: 

• «Социально- коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно- эстетическое развитие» 

• « Физическое развитие» 

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным 

видам  построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как 

цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как 

групповые, так и по подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется  

оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности 

применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 - Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

 - Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного учреждения. 

 - Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию 

детей.  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены(п.2.12.11). 

 Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

 Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки 

на группы мышц с музыкальным сопровождением. 

 Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 

занятие на прогулке. 
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 Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и 

навыками согласно Основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 

 

2.1.  Учебный план группы  

(от 3  до 4  лет) 

Используются следующие программы: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного возраста  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ( М: Москва Мозаика-Синтез 2010г.). 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки базового модуля 

(непосредственно образовательной деятельности): 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности – 10 - 15минут. 

(п.11.9.СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки). 

Нагрузка в неделю – 10 занятий (непосредственно образовательной деятельности), по 2  занятия 

(непосредственно образовательной деятельности) ежедневно (в первой и второй половине дня) 

(п.11.9.СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»). 

Педагогам предлагается примерное распределение непосредственной образовательной 

деятельности в течение недели. Обязательными являются развитие музыкальности и 

физкультура, которые проводятся строго по расписанию специалистами. Остальная 

непосредственная образовательнаядеятельность проводится в виде ежедневных игр-упражнений 

в рисовании, лепке и т.д. 

 

 

Организованная образовательная деятельность  
Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Физическая культура  в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура  на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз  в 2 недели 

Аппликация  1 раз  в 2 недели 

Музыка 2 раза  в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

 

Понедельник 9.00 - 9. 15 

Формирование целостной картины мира, 

лепка/аппликация 

15.35 – 15.50 

Физическая культура 

Вторник 9.00 - 9. 15                                                                                                                       

ФЭМП, конструирование 

15.35 – 15.50 

 Музыка 

Среда 9.00 - 9. 15 

Развитие речи 
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15.35 – 15.50 

Физическая культура 

Четверг 9.00 - 9. 15 

Чтение художественной литературы 

15.35 – 15.50 

Музыка 

Пятница  9.00 - 9. 15 

 Рисование  

11.25 – 11.40  

Физическая культура  на воздухе 

 

 

 

2.2. Содержание образовательных областей 
 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и  ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального  интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование  уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 



12 
 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детское учреждение. Формировать у детей положительное отношение к детскому  учреждению. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску  строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского  

учреждения.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая,  воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского  учреждения. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 

ми и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач,  

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование  

основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

 

2.2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели  

и задачи  

-  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

- Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 

- Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

-Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные  связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно – исследовательской 
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 деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их 

по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

 

Приобщение  

к социокультурным ценностям 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской (поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование   элементарных   математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые,   

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 
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положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

 

Ознакомление  с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,  охлаждается),  

песка  (сухой — рассыпается,  влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

 

 

 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
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Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна.  Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи  

 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого- 

педагогической работы 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?“»). 
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В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи  

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 

на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по-шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет — скамеечка,  шуба — пальто — дубленка).Учить  понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки:  

п — б — т — д — к — г;  ф — в;  т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,  

рекомендованные программой для первой младшей группы. 
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Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

 

Список  литературы 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…», «Как у нашего 

кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чи-

ки-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На 

улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, 

пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка 

и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. 

М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер.  

с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная  

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф»,  

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка»,  

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт.  

«Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто.  

«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы 
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в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек»  

(из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. 

Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева,  

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;                 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщениек искусству 
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Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и  

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку  

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное  

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя  полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

пост-ройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная 

деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

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

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 
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Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить  

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

музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

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

и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.  Попатенко; «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус.нар. мелодия; «Ласковая 

песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», 

«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», 

муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова;  

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 

вьюном я хожу», рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельная; «Колыбельная», 

муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко»,  

муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. 

Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 
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В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», 

рус.нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, 

сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера,  

сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. 

Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 

колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка»,  

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто 

хочет побегать?», лит.нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и 

бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева;  

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус.нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус.нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;  

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус.нар. 

мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус.нар. мелодию «Пойду 

ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус.нар. плясовую мелодию;  

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, 

сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, 

сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус.нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец 

Петрушек», латв. нар.полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

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

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  
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Народные мелодии. 

 
 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как  координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений   (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные целии задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

Физическая культура 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично  отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Перечень  основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба 

по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег.Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в 

колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, 

длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 

10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой  

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание 

мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в 

обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 

1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка 

в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий  
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(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 

на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их  

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять 

его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положениялежа 

на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и 

без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь 

на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. РАЗВИТИЕ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи  
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир,  мама — 

дочка,  врач — больной);  в  индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из  

снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители,  

поведение людей в зрительном зале). 

 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.     

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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2.3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «На пороге школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство 

и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

2.4.Содержание работы по ознакомлению с малой Родиной 

(региональный компонент) 

 

 Программа строится на принципах культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций, восполняет недостатки духовно-
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нравственного и эмоционального воспитания.  

 Региональный компонент является областью освоения ребёнком мира, где его ценности 

показаны через культуру, историю родного края. Ребёнок осознаёт, что его малая Родина – это 

часть огромной страны и мира. В его жизни происходят все те ценностные явления, что и на всей 

Земле. Но, с другой стороны, у ребёнка формируется понимание своеобразия той родной 

стороны, где он родился и живёт. Он должен знать свои корни, свою предысторию. 

 Свобода  выбора регионального содержания даёт возможность отражать специфику 

культуры народов КЧР путём выделения в фольклорно-этнографическом комплексе 

особенностей культуры региона и связи его с общенациональной культурой. Региональное 

содержание программы разрабатывается с учётом исторического прошлого, характера и 

структуры местных ремёсел, настоящего и будущего республики. Традиционная региональная 

культура, став предметом деятельностного, практического освоения детьми, должна 

конкретизировать общечеловеческие ценности (трудолюбие, дружелюбие, отсутствие 

национальной неприязни) на материале богатой истории республики и показать в разнообразии  

форм общности в искусстве, культуре и быте.  

 Среда является  важным фактором воспитания и развития ребёнка. Вариативная часть 

Программы предусматривает изменение оснащения уголков в соответствии с тематическим 

планированием. 

 Вариативная часть Программы предполагает разнообразные формы работы  с  детьми:  

• Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, игры-путешествия, театрализованные, 

подвижные, хороводные); 

• Чтение, обсуждение детской художественной литературы авторов КЧР; 

•  Рассматривание произведений искусства народов КЧР; 

• Оформление тематических выставок; 

• Викторины, КВН и др. 

• Продуктивная деятельность детей; 

• Музыкальная деятельность; 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Взаимодействие с семьями. 

 

Праздники. Познакомить с народными праздниками,  отмечаемыми в течение года, 

отметить их сезонные особенности, традиции и обычаи народов КЧР (русские, черкесы, абазины, 

карачаевцы, ногайцы) в организации и проведении праздников.  

 

Познавательное и  речевое развитие 

Знакомить с фольклором народов КЧР. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Знакомить с традиционной трудовой деятельностью взрослых,  на примере 

иллюстративного и литературного материала КЧР 

Ознакомление с природой 

Знакомить с животным и растительным миром с использованием художественного слова 

авторов КЧР. 

 

2.5. Педагогическая диагностика. 

 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми общеразвивающих 

групп и  с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном учреждении  

созданы  необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 



32 
 

образования, а также социальному развитию детей с нарушением интеллекта и задержкой 

психического развития. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их  дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Также  используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей с 

нарушением интеллекта и задержкой психического развития. 

 

Педагогическая диагностика оформляется в виде таблиц: 
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Образовательные области «Речевое развитие», «Познавательное развитие» 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», «Игровая деятельность» 

 

  Игровая 

деятельность 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
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П
р
и

о
б

щ
ен

и
е 

к
 

и
ск

у
сс

тв
у

  

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

  

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

 

Л
еп

к
а.

 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
. 

К
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
-

м
о
д

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

  

И
Т

О
Г

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

Итог 

ОВД ОРУ П/ И   

  1 2 
1 2 1 2 1 2 1 2 
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3. Содержательный раздел 

 

3.1. Организация жизни и воспитания детей 

 

Режим дня  

 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения  

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня ). При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка. 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение 

крайне желательно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему 

свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной  

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13  продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут. 

 

РЕЖИМ ДНЯ         

  младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

  

 

Режимные моменты Время 

Подъем, гигиенические процедуры     7:00-7:20 

Утренняя гимнастика,игры 7:20-8:20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.25 – 9:00 

Подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, ЧХЛ, 

воздушные, солнечные процедуры) 

9.10 – 9:35 

Возвращение с прогулки,   водные процедуры     9:40-9:10:00 

Подготовка  к занятиям   10:05- 10:10 

 Занятие    10:15- 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение , труд)       10:45-11:35 

 Подготовка к обеду, обед   11:45-12:35 

 Подготовка ко сну, дневной сон   12:45-15:00 

  Подъем, водные процедуры, игры в группе  15:00- 15:45 

Подготовка к полднику, полдник 15:45- 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на улице 16:20 – 17.45 

Подготовка к ужину. Ужин. 17:45 – 18:25 

Спокойные игры в группе  18:30 – 19:15 
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Чтение художественной литературы 19:15-19:45 

Просмотр ТВ 19:45-20:15 

Дополнительный ужин  20:15-20:30 

Гигиенические процедуры 20:30-21:00 

Ночной сон  21:00-7:00 

Двигательный режим 

 

Вид занятий Продолжительность 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно на улице, в группе или зале, 5-6 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерывов между занятиями. 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по мере 

необходимости. 

Подвижные игры и физические 

упражнения. 

Ежедневно. На утренней гимнастике – 10-15 мин. В дни 

физкультурных занятий длительность сокращается до 5-10 

мин. На дневной и вечерней прогулке.  

Индивидуальная работа по 

развитию двигательных умений 

и навыков. 

Ежедневно на прогулке. 

Гимнастика после дневного 

сна. 

Ежедневно, 6-10 мин 

 

 НОД по физической культуре. 2 раза в неделю, до 15 мин. 

 

НОД на открытом воздухе 1 раз в неделю,  до 15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

открытом воздухе, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурный досуг. 1 раз в месяц, 20 мин. 

Спортивные праздники 2 раза в год 

  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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3.2.Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей   

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  
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Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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3.4. Методическое обеспечение  образовательного процесса. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Е.  Веракса,  Т.С. Комарова,  

М.А Васильева  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»   

М.: Мозаика – 

Синтез, 2010 г 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.КнязеваР.Б.Стеркина 

Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора Москва «Мозаика -

синтенз» 

Т.В. Иванова Пожарная безопасность Волгоград 

 «Корифей» 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание 

школьника" 

О.В. Чермашенцева Основы безопасного поведения 

дошкольников 

Волгоград «Учитель» 

 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живем в России Москва 

«Издательство 

Скрипторий» 

С.О. Николаева Занятия по культуре поведения Москва «Владос» 

Е.А. Алябьева Дни этики в детском саду Москва «ТЦ Сфера» 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Нравственное воспитание в детском саду Москва «Мозаика -

синтенз» 

Н.А. Арапова - Пискарева Мой родной дом. Программа нравственно 

– патриотического воспитания. 

Москва  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет Москва «Мозаика -

синтенз» 

М.Ю. Новицкая Наследие. Патриотическое воспитание в 

детском саду 

Москва 

 «Линка - пресс» 

А.А.Якобсон Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

В.М.Кошелев  «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для воспитателей  

детского сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

А.А.Грибовская,  В.М.   Кошелев  Готовимся к празднику. Художественный 

труд  в детском саду и семье. Пособие 

для детей  старшего  дошкольного 

возраста  

М.Просвещение 

 

 Л.В. Куцакова  «Конструирование и ручной труд в 

детском саду». Программа и 

методические рекомендации.  

М.: Мозаика – 

Синтез, 2010 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 
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М Б. Зацепина  «Дни воинской славы: Патриотическое 

воспитание дошкольников». Для работы 

с детьми 5-7 лет.   

М.: Мозаика – 

Синтез, 

Т.С. Комарова, Л.В., 

КуцаковаЛ.Ю.Павлова 

 

 «Трудовое воспитание в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации.   

М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

  Р.С. Буре  «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников». Методическое пособие.  

М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

Н.Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности»  М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

С.М.Князева, Р.Б. Стеркина Я, ты, мы  

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Е.  Веракса,   

Т.С. Комарова,   

М.А Васильева  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»   

М.: Мозаика – 

Синтез, 2010 г 

Н.Н. Кондратьева, З.Л. 

Михайлова 

Программа экологического воспитания 

«Мы» 

СПб Детство - Пресс 

Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»  

Волгоград  

2012. 

О.А. Соломенникова  «Экологическое воспитание в детском 

саду». Программа и методические 

рекомендации.   

М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

О.А. Дыбина  «Ребенок и окружающий мир». 

Программа и методические 

рекомендации.   

М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

Л.Ю. Павлова  «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Для работы с детьми 4-7 лет.   

М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Т.Г. Кобзева  Организация деятельности на прогулке. 

Средняя, старшая, подготовительная 

группа. 

Волгоград  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Н.Е.  Веракса,  Т.С. 

Комарова,  М.А 

Васильева  

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»   

М.: Мозаика – 

Синтез  

2010 г 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  2004 

Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»  

Волгоград  

 

2012 

В.В.Гербова 

 

Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации  

М.: Мозаика-

Синтез, 

2010. 

В.В.     Гербова Учусь говорить. Метод.реком. для М. Просвещение 2002 
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воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга 

В.В.     Гербова Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 2010 

В.В.     Гербова Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 

В.В.     Гербова Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Т.И. Петрова, Е.С. 

Петрова 

Игры и занятия по развитию дечи 

дошкольников 

М. «Школьная 

пресса» 

2008 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

Знакомим дошкольников с литературой  2007 

А.И. Максаков, 

Г.А. Тумакова 

Учите, играя. Игры со звучащим словом М. «Мозаика - 

Синтез» 

2006 

Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию 

речи 

М. «Айрис Пресс» 2007 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Н.Е.  Веракса,  Т.С. 

Комарова,  М.А 

Васильева  

примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»   

М.: Мозаика – 

Синтез,  

2010  

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

 

Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. 

М «Музыка» (по возрастам 5 книг) 

  

Т.С. Комарова.  

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

Т.С. Комарова  Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие.   

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

М. Б. Зацепина, 

Т.В. Антонова 

«Народные праздники в детском саду». 

Методическое пособие.   

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2009 

Н.Ф.   Сорокина     «Театр, творчество, дети». 

 

М., Аркти 1999 

Н.Ф.  Сорокина    «Играем в кукольный театр».  М., Аркти 1999 

М. Б. Зацепина, 

Т.В. Антонова 

«Праздники и развлечения в детском саду». 

Методическое пособие.   

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

М. Б. Зацепина Культурно - досуговая деятельность. 

Программа и методические рекомендации.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.Е.  Веракса,  Т.С. 

Комарова,  М.А 

Васильева  

примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»   

М.: Мозаика – 

Синтез  

2010 г 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет 

Мозаика - 

Синтез 

2011 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников 

Мозаика - 

Синтез 

2011 

М.Ю. Картушина Зелёный огонёк здоровья. Программа 

оздоровления дошкольников. 

ТЦ «Сфера» 2007 

Г.И. Кулик, Н.Н. 

Сергиенко 

Школа здорового человека. Программа для 

ДОУ 

ТЦ «Сфера» 2007 

И.Е. Аверина Физкультурные минутки и динамические 

паузы в ДОУ 

«Айрис Пресс» 2006 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников «Вако» 2007 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3 – 6 лет 

ТЦ «Сфера» 2007 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-

Синтез 

2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4 - 5лет Мозаика-Синтез 2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Мозаика-Синтез 2009 

М.А.Рунова Движение день за днем ООО "Линка-

пресс" 

2007 

 

 

 

3.5. Комплексно – тематическое планирование  РГБУ Центр «Надежда» 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику  детского  учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как 

примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и культурного 

компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период. 

 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 

Интегрирующая  

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

    Здравствуй, 

  

 

 Продолжать знакомство с детским учреждением как 

ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников   (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель,  

Развлечение для 

детей, 

организованное  

сотрудниками 
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1-2 неделя 

сентября 

(2 недели) 

врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

детского  

учреждения   

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении  

(в подвижных 

играх,викторина

х). 

Я и моя семья 

 

3-4 неделя 

сентября 

(2 недели) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. 

Формировать образ Я. 

Развивать гендерные представления (мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, женственные). 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена  

членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

Игра «Встречаем 

гостей» 

Я здоровый 

ребёнок 

 

1-2 неделя 

октября 

(2 недели) 

Развитие умения различать и называть органы чувств(глаза,уши, 

нос), дать представление об их роли в организме, как их беречь. 

Дать представление о полезной и здоровой пище.воспитывать 

бережное отношение к своему телу, здоровью. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Развлечение «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

Мой дом, мой 

город 

 

3 – 4 неделя 

октября 

(2 недели) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его  

названием, основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса).  

Сюжетно-

ролевая 

игра по 

правилам  

дорожного 

движения. 

 

Осень 

5  неделя 

октября – 

2 неделя ноября 

(3 недели) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на  территории Центра), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней  

природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы.  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мир игр и Развивать интерес к различным видам игр. Развивать умение Тематическое 
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игрушек 

 

3-4- неделя 

Ноября 

(2 недели) 

соблюдать в ходе игры элементарные правила. Способствовать 

обогащению игрового опыта посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с 2-мя действующими 

лицами. Побуждать интерес к  театрализованной игре. Развивать 

умение имитировать характерные действия персонажей. 

Знакомить детей с приемами вождения настольных  кукол. 

Развивать умение       выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Развивать у детей познавательное отношение к игрушкам. 

Развивать сенсорные способности детей, мелкую моторику. 

Побуждать  к исследовательским действиям. Через проявление 

сочувственного отношения к игрушкам формировать основы 

гуманного поведения и добрых поступков по отношению к 

людям и объектам живой природы. 

развлечение 

«Мои любимые  

игрушки». 

Новый год у 

ворот 

 

1 — 4 

неделя декабря 

(4 недели) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний  

утренник. 

 

Зима 

 

2–4  недели 

января 

(3 недели) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с  

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

1–3 недели 

февраля 

(3 недели) 

 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать  

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник,  

посвященный 

Дню защитника  

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества 

8 Марта 

 

4 неделя 

февраля — 

1 неделя марта 

(2 недели) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 
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Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

2–3 недели 

марта 

(2 недели) 

Расширять представления о народной игрушке  

(дымковская игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным  

творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех  

видов детской деятельности. 

Фольклорный  

праздник. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Наши любимые 

книжки 

 

4 -5 недели 

марта 

(1 неделя) 

Воспитывать умение слушать сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действий, сопереживать героям произведения. 

Развивать умение инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки. Учить детей читать наизусть  потешки и небольшие 

стихотворения. Формировать интерес к книгам.  

Инсценирование  

по русским 

народным 

сказкам 

 

Весна 

 

1–4 

недели апреля 

(4 недели) 

Расширять представления о весне. Воспитывать  

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Природа вокруг 

нас 

 

1–2 недели мая 

(2 недели) 

 

Расширять представления детей о природном окружении, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту природы. 

Тематическое 

развлечение 

 «Во саду ли, в 

огороде» 

Фокусы: цветная 

водичка, 

волшебная 

коробочка. 

 

летний период организация  отдыха в ДОЛ, санаторно-курортное лечение. 

  

 

 

Культурно - досуговая   деятельность  

(перечень событий, праздников, мероприятий) 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 
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 младшая группа                

 (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать  

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на-

строения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Перечень развлечений и праздников: 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь 

и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
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ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ: ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧКА 1. КАК УЗНАЮТ ЖИВОТНЫЕ О ПРИХОДЕ 
ВЕСНЫ? 

Еще лежит на земле снег, а уже проснулись от долгого зимнего сна барсуки, ежи, медведи. Вышли они 
из норы или берлоги и пошли искать  более сухие места. 
Откуда они узнали, что весна пришла? Ведь телевизора или радио в лесу нет? Как они узнали, что им 
пора просыпаться и вылезать поскорее из своих нор и берлог? 
Дайте возможность ребенку самому разгадать эту лесную задачку, а потом прочитайте ему сказки о 
весеннем половодье  
Оказывается, растаял весной снег, просочилась вода от растаявшего снега в их норы и берлоги. Даже если 
и хочется поспать – в мокрой норе не полежишь. Вот и пришлось им вылезать из нор да берлог и искать 
для себя места посуше. 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧКА 2. ОТКУДА НА КУСТЕ ЗАЯЧЬЯ ШЕРСТЬ? 

Давайте представим, что мы оказались в весеннем лесу. Идем мы по тропинке тихо-тихо, чтобы 
всё слышать, всё видеть, никого не спугнуть. И вот – впереди – что это? Видите? Клок заячьей 
шерсти на кусте! А вот еще один  клок от заячьей зимней шубы – висит на веточке.  Кто развесил 
на кустах клоки заячьей зимней шубки на ветках? Что случилось и почему заячья шерстка 
оказалась на кустах, а не на зайце? (Чаще всего дети решают, что зайцев съели лисы и волки, а 
шубу есть не стали, и остались от зайчиков  «рожки да ножки», то есть только клочки шерсти). 
Обрадуйте малышей, скажите им, что нет, зайчики целы и невредимы, бегают по лесу. А вот 
шубку они поменяли с белой на серую! 
Какие еще необычные и важные события происходят в жизни животных весной? Расскажите о 
том, что   многие животные весной линяют. Они меняют зимнюю шубку – теплую, толстую – на 
летнюю, более легкую. Линяют весной зайцы, лисы, медведи, лоси. Белка становится снова 
рыжей, а не серебристой как зимой. 
Чтобы быстрее сбросить белую шерсть, заяц катается по траве, трётся о ветви кустов и стволы 
деревьев.  Поэтому в лесу весной можно увидеть клочки заячьей шерсти на стеблях, ветвях, в 
зарослях. 
Спросите малыша, почему зайчику хочется побыстрее сменить шубку на весеннюю? Если малыш 
затруднятся с ответом, то сделайте эксперимент – (см. Почему заяц зимой белый, а летом 
серый?) 
А вот несколько лесных разговоров о линьке, которые можно разыграть с детьми помощью 
театра картинок. Или сделать простейший пальчиковый театр (как просто и очень быстро сделать 
пальчиковый театр  вместе с детьми читайте здесь) 

Э. Шим. Заяц и Крот 
«- Заяц, ты хвост потерял! 
— Где?! 
— Вон валяется 
— Эх, слепой ты, Крот! Это не хвост… Это зимней шубы клочок. Я уже зимнюю шубу – то износил, 
распускаю теперь на клочки да на прядочки!» 

Э. Шим. Заяц и ежик 
«- Ежик, все звери весной линяют – и барсуки, и лисицы, и белки, и мы, зайцы… И только ты, бедный 
Ежик, в старой шубе ходишь! 
— Глупый ты, Заяц… Я не в старой шубе хожу, а только  в старых колючках. Они мне и весной, и осенью 
надобны!» 

ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ: ЛЕСНЫЕ ДЕТЕНЫШИ 
ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧКА 3. ЛЕСНЫЕ МАЛЫШИ. 

Познакомьте детей с еще одним важным явлением в жизни животных весной. Весной 
появляются у зверей детеныши. Почти все малыши – зверюшки живут вместе с мамами, кроме 
зайчат. 

http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zveri-gotovyatsya-k-zime-chast-1/
http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zveri-gotovyatsya-k-zime-chast-1/
http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zhivotnye-gotovyatsya-k-zime-chast-2/
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Интересно рассказать детям о том, что весной рождаются детеныши животных, поможет сказка  
Н. Сладкова. 
Шаг 1. Сначала прочитайте детям текст сказки, данный ниже. Разыграйте его с помощью игрушек 
или картинок. 
«Увидела Сорока Зайца — ахнула: 
— Не у Лисы ли в зубах побывал, косой? Мокрый, драный, запуганный! 
— Если бы у Лисы! — захныкал Заяц. — А то в гостях гостевал, да не простым гостем был, а званым… 
Сорока так и зашлась: 
— Скорей расскажи, голубчик! Страх склоки люблю! Позвали, значит, тебя, беднягу, в гости, а сами… 
— Позвали меня на день рождения, — заговорил Заяц. — Сейчас в лесу, сама знаешь, что ни день — то 
день рождения. Я сосед смирный, меня все приглашают. Вот на днях соседка Зайчиха и позвала. 
Прискакал я к ней. Нарочно не ел, на угощение надеялся. 
А она мне вместо угощения зайчат своих в нос суёт: хвастается. Эка невидаль — зайчата! Я их сейчас в 
лесу на каждом прыжке встречаю. Насмотрелся досыта. Но я смирный, говорю вежливо: «Ишь какие 
колобки лопоухие!» Что тут началось! «Ты, — кричит, — что, окосел? Стройненьких да грациозненьких 
зайчаток моих колобками обзываешь? Вот и приглашай таких чурбанов в гости — слова умного не 
услышишь!» 
Только от Зайчихи я убрался — Барсучиха зовёт. Прибегаю — лежат все у норы вверх животами, греются. 
Что твои поросята: тюфяки тюфяками. Барсучиха спрашивает: «Ну как детишки мои, нравятся ли?» Открыл 
я рот, чтобы правду сказать, да вспомнил Зайчиху и пробубнил: «Стройненькие, — говорю, — какие они у 
тебя да грациозненькие!» — «Какие, какие? — ощетинилась Барсучиха. — Сам ты, кощей, стройненький 
да грациозненький! И отец твой и мать стройненькие, и бабка с дедом твои грациозненькие! Весь ваш 
костлявый заячий род! Его в гости зовут, а он насмехается! Не слушайте его, мои красавчики, мои 
тюфячки подслеповатенькие!» 
Еле ноги от Барсучихи унёс. Слышу, Белка с ёлки кричит: «А моих душечек ненаглядных ты уже видел?» — 
«Потом как-нибудь! — отвечаю. — У меня, Белка, что-то в глазах двоится…» А Белка не отстаёт: «Может, 
ты, Заяц, и смотреть-то на них не хочешь? Так и скажи!» — «Что ты, — успокаиваю, — Белка! И рад бы я, 
да снизу-то мне их в гнезде-гайне не видно! А на ёлку к ним не залезть». — «Так ты что, Фома неверный, 
слову моему не веришь? — распушила хвост Белка. — А ну, отвечай: какие мои бельчата?» — «Всякие, — 
отвечаю, — такие и этакие!» Белка пуще прежнего сердится: «Ты, косой, не юли! Ты всё по правде 
выкладывай, а то как начну уши драть!» — «Умные они у тебя и разумные!» — «Сама знаю». — «Самые в 
лесу красивые-раскрасивые!» — «Всем известно». — «Послушные-распослушные!» — «Ну, ну?!» — не 
унимается Белка. «Самые-всякие, такие-разэтакие…» — «Такие-разэтакие?.. Ну, держись, косой!» 
Да как кинется! Взмокреешь тут. Дух, Сорока, до сих пор не переведу. От голода чуть живой. И оскорблён, 
и побит. 
— Бедный, бедный Заяц! — пожалела Сорока. — На каких уродиков тебе пришлось смотреть: зайчата, 
барсучата, бельчата — тьфу! Тебе бы сразу ко мне в гости прийти — вот бы на сорочаток-душечек моих 
налюбоваться! Может, завернёшь по пути? Тут рядом совсем. 
Вздрогнул Заяц от слов таких да как даст стрекача! 
Звали его потом в гости лоси, косули, выдры, лисицы, но Заяц к ним ни ногой!» 
После этого обсудите сказку: 
Спросите малыша, почему заяц задал стрекача и не пошел смотреть птенцов Сороки и детенышей лосей, 
косуль и других зверей? 
Спросите ребенка: А как бы ты похвалил маленьких бельчат, барсучат, зайчат. Опишите их с ребенком по 
картинке («похвалите»,  как будто Вы хвалите их маме): «Твои зайчата все беленькие как.. (ребенок 
дополняет слово – снег и т.п.), пушистые как … (например, облачко), глазки у них черненькие и блестящие 
как…. (бусинки), носик гладенький как … (пуговка)». 
Шаг 2.  Затем замените героев сказки – например, зайчонка приглашала посмотреть не детенышей ежиха, 
кабаниха и т.д.  Используйте те игрушки и картинки лесных зверей, которые есть у Вас дома. Пусть малыш 
«похвалит» малышей так, чтобы их мама обрадовалась, а не обиделась. У Вас получится «старая сказка на 
новый лад», то есть речевая игра – импровизация на тему сказки. Подобные сказки Вы можете найти в 
статье «Сказки о весне». 
Познавательная творческая сказка – импровизация – это та игра, которую очень любят все дети. 
Особенно, если Вы вместе с ними до начала импровизации нарисуете всех персонажей, обговорите – 
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обсудите их характеры, какие у них детки, чем они могут похвалиться и будете использовать 
нарисованные детьми фигурки в инсценировке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ТОМ, КАК ЖИВУТ ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ 

В видеофильме дети 5-10 лет увидят и половодье в лесу, и волков на охоте, и как вылезает из 
берлоги медведь, и многие другие весенние явления в природе. Этот фильм сделан на студии 
учебных фильмов для детей и построен как диалог ребенка и взрослого. Ребенок наблюдает за 
животными и задает вопросы взрослому, взрослый отвечает на его вопросы и дает интересную 
дополнительную информацию. Посмотрите фильм с детьми. Фильм очень качественный и 
сделан профессионально с учетом всех требований к познавательным фильмам для детей. 
Приятного просмотра и новых открытий! 

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ: О ЛЕСНЫХ ДЕТЕНЫШАХ И ИХ МАМАХ. 
ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЖИВОТНЫХ ВЕСНОЙ 

ЗАЙЦЫ ВЕСНОЙ 

Мама — зайчиха кормит зайчат, и сразу же убегает, оставляя их одних под кустом. А зайчата 
сидят под кустиком три — четыре дня – ждут, когда их покормит новая мама — зайчиха. 
У зайчих чужих зайчат не бывает – все свои, всегда накормят. Молоко у зайчих жирное и 
питательное, зайчатам его хватает на 3-4 дня. 
Почему так устроено в природе? Дело в том, что у зайцев потовые и сальные железы находятся 
только на подошвах лап. И если бы зайчиха жила бы с зайчатами, их бы быстро нашли – учуяли 
по запаху — лиса или волк. У зайчат ведь много врагов – и лиса, и волк, и куница, и рысь, и 
хищные птицы. А когда малюсенький зайчонок сидит под кустом и под себя лапки спрячет, то по 
запаху его найти невозможно. Получается, что убегая от зайчат, зайчиха их спасает. 
Через 8-9 дней у зайчат появятся зубы, а тут и травка появится, и они начнут питаться сами. 

БЕЛКИ ВЕСНОЙ 

У белки тоже появляются весной бельчата. Они рождаются голыми, беспомощными, ничего не 
видят. Мама-белка о них  заботится, два месяца  кормит бельчат молоком. А вот папа —  белка 
не живет с семьей, он живет отдельно. 
Много времени мама — белка тратит на поиски корма, иначе бельчата вырастут хилыми и 
больными. Бельчата требуют особого внимания от белки — мамы, их нужно укрывать, согревать, 
кормить. Только через месяц бельчата открывают глаза  и начинают выглядывать из гнезда. 
Весной белка – это враг всех птиц и самый опасный хищник для многих пернатых. Она разоряет 
птичьи гнёзда на ветках деревьев и таскает из них птенцов и яйца. 

ЕЖИ ВЕСНОЙ 

В апреле появляются и ежата.  Они рождаются в ежином гнезде, похожем на шалаш из сухих 
листьев, веточек и мха. Ежиха вскармливает ежат молоком, заботится о них. 
Ежата, как и бельчата,  рождаются беспомощными и голыми, без иголочек. Спустя несколько 
часов после рождения на коже ежат появляются бугорки, затем они лопаются, и из них 
появляются тоненькие иголочки. Потом иголочки затвердеют и превратятся в колючки. Мама – 
ежиха сначала кормит ежат молоком, а потом, когда они подрастут, приносит им в гнездо 
дождевых червей, слизней. 

МЕДВЕДИ ВЕСНОЙ 

В апреле просыпается и выходит из берлоги медведица с подросшими медвежатами. Она 
бродит по лесу – ищет пищу: вырывает луковицы и корешки растений, ищет личинок. 
Выйдя из берлоги, медведь потягивается, катается, старается размяться после зимней спячки, 
приводит в порядок свою шубу. И ищет еду. 
Ко времени выхода из берлоги медведи линяют. У них выпадает зимняя густая шерсть и 
вырастает короткая, более темная. Всё лето шерсть будет снова расти и вырастет к новой зиме 
густая и теплая (осенью медведи не линяют). 
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Медведица весной не только кормит медвежат своим молоком, но и учит их самих добывать 
себе пищу – выкапывать корешки из земли, искать насекомых, прошлогодние ягоды. Даже если 
медведица голодна, в первую очередь она отдаст еду своим малышам – медвежатам. Защищая 
медвежат, медведица может  броситься на любого врага. 
Весной медведица купает своих медвежат в ручьях и озерах: возьмет за загривок и опускает в 
воду. Позже, когда малыши подрастут, они станут купаться сами. 
Творческое задание «Неумытый Енотик». Прочитайте детям замечательную сказку об Енотике. 
И придумайте вместе с ребенком, чем закончилась эта история.  

Э. Шим «Кто на кого похож?» 
«Маленький Енотик прибежал домой, а мама так и ахнула: 
— Батюшки, на кого ты похож?! Ты это где извозился? Почему вся шёрстка в мусоре? 
— А я муравейник ворошил. 
— Почему лапы в болотной тине? 
— А я за лягушкой гонялся. 
— Нос почему в земле?! 
— Я жука выкапывал… 
— Нет, Вы только посмотрите на него! – мама говорит. – Разве так порядочные звери выглядят? 
А как порядочные звери выглядят? 
— У порядочных зверей шёрстка блестит, носы вылизаны, коготки вычищены! А ты погляди-ка на 
себя! 
— Я хотел поглядеть, — Енотик отвечает,  — да только не дали. 
— Кто не дал? 
— А Медведица. Я не речку пришел, к воде спустился – вдруг Медведица с медвежатами! Страааашная 
такая! Злю-ю-ущая! 
— Да ты знаешь, зачем она на речку пришла? 
— Не знаю. Я скорей убежал. 
— Она медвежат купать привела. И ей стыдно, когда дети чумазые! 
— Вот оно что… — говорит Енотик. – Теперь понимаю. А то я догадаться не мог, почему она лапой 
машет и рычит: «Ах ты, чумичка, ах ты Енот неумытый!» 

Вопросы для детей: 
Почему Енотик не смог посмотреть на себя – на своё отражение в воде? 
Зачем Медведица на речку пришла? Почему Медведица рычала и сердилась? 
Что дальше сделал Енотик, когда он узнал, почему Медведица сердилась и ругалась «Енот неумытый»? 
Придумайте вместе с детьми, чем закончилась эта история. (Например, побежал быстро Енотик на речку, 
умылся, причесался, коготки почистил. Вернулся домой, даже мама его не узнала, и очень 
порадовалась…) 
Иногда в семье медведей есть старший медвежонок – «пестун» (медвежонок из прошлогоднего 
выводка). Так его называют от слова «пестовать».  Медвежонок — пестун – главный помощник мамы — 
медведицы, пример для подражания для малышей – медвежат. Он показывает им, как лазать по дуплам 
за медом, как лакомиться муравьями и их личинками. Он разнимает медвежат, если они подрались и 
наводит среди них порядок. Вот такой помощник есть у медведицы! А папа – медведь не принимает 
участия в воспитании малышей – медвежат. 
Медвежонок – пестун хоть  и старший медвежонок, но поиграть очень любит. Прочитайте ребенку диалог 
Сороки и Медвежонка – пестуна: 

Э. ШИМ «СОРОКА И МЕДВЕЖОНОК» 

«- Медвежонок, ты эту рябинку сломать собрался? 
— Не-а. 
— Ты ее в дугу сгибаешь? 
— Не-а. 
— Ты ее ободрать хочешь? 
— Отстань ты, Сорока. Ничего я не хочу. Просто взял и на этой рябинке качаюсь. Дайте мне 
хоть чуток поиграться, пока мать не пришла да меньшого братца нянчить не заставила!» 

ЛИСЫ ВЕСНОЙ 
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Появляются детеныши и у лисиц. Обычно в марте – апреле рождаются у лисы 4-6 лисят. 
Маленькие лисята —  темно-бурого цвета, а кончики хвостов у них – белые! Через 3-4 недели 
лисята перестают есть молоко мамы — лисицы, но живут еще в норе. Родители им приносят в 
нору пищу. 
К лисятам никого не подпускает их мама – лиса. Она охраняет нору. Мама — лиса внимательно 
следит, нет ли рядом опасности. В случае опасности лиса громко тявкает, и лисята быстро 
убегают —  прячутся глубоко в норе. А если у лисьей норы побывали люди или собаки, то лиса 
обязательно перенесет своих лисят в другое безопасное место – подальше от прежней норы. 
Папа – лис тоже помогает выращивать лисят. Он их учит, приносят добычу. 

ВОЛКИ ВЕСНОЙ 

Чтобы вырастить волчат, волки устраивают логово в лесной чащобе. Весной у волчицы 
рождается 4-7 волчат. Они рождаются беспомощными и покрытыми серым пухом. Сначала 
волчица кормит волчат своим молоком, и никуда от них не отходит. А папа – волк приносит 
волчице пищу. Когда волчата подрастают, то уже и мама, и папа  вместе их кормят. 

ЛОСИ ВЕСНОЙ 

Весной у лосихи рождается 1- 2 лосенка. Мама – лосиха облизывает их после рождения, и они 
сразу же встают на ножки. А уже через 3-4 дня маленькие лосята бегают за мамой! Долго кормит 
их мать – лосиха своим молоком, а лосята растут как богатыри – не по дням, а по часам! 

БАРСУКИ ВЕСНОЙ 

Барсук просыпается и вылезает из норы. Барсук – это очень аккуратное и чистоплотное 
животное. Поэтому он весной принимается за ремонт своего дома, обновляет свою подстилку, 
чистит ходы, выбрасывает мусор. 
Весной барсук есть всё съедобное, что может найти, так как ему нужно быстро восстановить 
силы после зимней спячки. Ест он  личинки, дождевых червей, мышей, разоряет гнезда птиц. 
В апреле у барсучихи рождаются 3-6 барсучат. Она их воспитывает одна. Несколько дней она 
вообще не выходит из норы, потом выходит, но ненадолго. Чтобы малыши росли быстрее, 
барсучиха их по одному выносит на солнышко на свежий воздух – возьмет в зубы, принесет и 
положит рядышком под кустик или под дерево.  Когда барсучатам исполняется два месяца, они 
выходят из норы сами. 

РЫБЫ ВЕСНОЙ 

Весной лед на реке тает, и по нему уже нельзя ходить. А потом и вовсе начинается ледоход. Все 
обитатели водоемов радуются тому, что под водой стало светло. Рыбы выплывают на мелкие 
места, где вода более прогрета солнцем. 
Весной рыбы начинают расти, причем их чешуйки нарастают колечками. И по их числу можно 
определить, сколько рыбе лет. 
В мае рыбы мечут икру. Из нее появляются мальки. 
Сначала мальки голые, без чешуи, потом у них вырастает чешуя. Прежде всего вырастают 
грудные плавники будущей рыбки, потом – плавники на спине, а потом уже на животе. Когда 
мальки подрастут, у него появляется хвост. 
Мальки прячутся от своих врагов в темноту. У некоторых рыб мальки прячутся родителям в рот и 
сидят там в безопасности. Иногда мальки прячутся рядышком с родителями, присасываясь к их 
боку и уплывая от опасного места подальше. 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ: ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3. КАЖДОМУ – СВОЙ СРОК. ПТИЦЫ ВЕСНОЙ 
Каждая птица прилетает к нам в «своё время». Вот как об этом написано в рассказе Н. Сладкова: 

Н. Сладков. Птицы весну принесли 
«Грачи прилетели — проталины принесли. Трясогузки-ледоломки лёд на реке раскололи. Зяблики 
появились — зелёная травка заворсилась. 
Дальше — больше. Пеночки прилетели — цветы запестрели. Кукушка вернулась — листья на берёзах 
проклюнулись. Соловьи показались — черёмуха зацвела. 
Весна так и делается: каждый понемножку». 
Почему у каждой птицы свой срок прилета? Попробуйте догадаться сами вместе с детьми. 
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А поможет Вам догадаться, в чем причина, сказочный диалог в лесу «Коростель и грач» (Э.Шим) 
«- Коростель, ты чего запоздал, из теплых краев так поздно прилетел? 
— А я ждал, пока мой дом подрастет. 
— Как это, дом подрастет?! 
— Ты на дереве, Грач, живешь, тебе не понять. А я на чистом лугу живу, в траве прячусь. Вот и ждал, 
пока трава подрастет!» 
Еще одна подсказка – первыми возвращаются к нам те птицы, которые улетели последними осенью. И 
наоборот, последними уже почти летом возвращаются к нам те птицы, которые в начале осени первыми 
улетели от нас. Почему? Давайте вместе с детьми вспомним, почему птицы улетели от нас осенью и не 
стали с нами зимовать? Они бы замерзли бы, у них не было бы питания.  Значит, какие птицы прилетают 
первыми? Те, кто даже в марте может добыть себе корм. 
А почему ласточки прилетают только  в мае? Вспомним, как ласточки перед дождем летают близко к 
земле – почему они это делают? Потому что ловят насекомых (летом в деревне покажите это явление 
детям). Ласточки питаются насекомыми. А когда появляются в наших лесах, полях, садах насекомые? В 
мае. Вот и ласточки прилетают к нам, когда уже появится для них пища. 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4. ПТИЦЫ – РЕВИЗОРЫ 

 «Этих птиц трактористы называют «ревизорами». Как только выходят трактора на весеннюю 
пашню, так эти черные гордые птицы тут как тут – чинно и важно вышагивают за  трактором по 
свежевспаханной полосе, выбирая из земли червяков.  Что это за птицы?» 
Почему грачей называют  «ревизорами»?  Кто такой «ревизор»? Грачи – перелетные птицы или 
зимующие? Почему грачей люди называют «вестниками весны»? 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 5. ПОЧЕМУ У ГРАЧЕЙ БЕЛЫЙ КЛЮВ? 

Грачи прилетают к нам одни из первых, гордо  ходят по полям, ищут червяков, личинок, жуков на 
проталинах. 
Какого цвета клюв у грача? Белый. А у некоторых грачей клюв … черный!!! Как вы думаете, почему? У этой 
загадки очень интересная разгадка. И ее расскажет Вам и Вашим деткам старый грач Белый Клюв и 
молодой грач Черный Клюв (Э. Шим «Черный клюв и белый клюв»). 
Лучше всего разыграть это рассказ с помощью фигурок двух грачей, по-разному раскрашенных. 
«- Грач, ты небось на пожар летел? 
— Почему это – на пожар? 
— Да у тебя нос закопчённый! 
— Почему это – закопченный? 
— У грачей носы белый, а у тебя чёрный! Будто его нарочно коптили! 
— И всё ты врёшь! Нос у меня нормальный! И очень красивый! Просто я еще молодой грач, мало на поле 
бывал, мало в земле ковырялся… Вот и не успел клюв до блеска начистить!» 
После чтения этого небольшого рассказа – диалога, спросите ребенка, как понять – старого грача мы 
встретили в деревне весной или молодого? Почему клюв молодого грача назвали «закопченным»? 
(Поясните ребенку – что бывает на пожаре, что такое «закопченный». Вспомните сажу, которую могли 
видеть дети на даче, угли от костра, расскажите ребенку,  что после пожара остаются только черные угли. 
А клюв у молодого грача тоже черный. Поэтому и назвали его клюв «закопченым»). 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА 6. СЕКРЕТ СОЛОВЬЯ 

Весной соловьи поют. А когда же они едят? Песнями сыт не будешь. Оказывается, у соловушек есть свой 
секрет. Вот какой: 
«Пел в черемухах соловей. Без передышки пел, звонко и хлестко. Язычок его в широко разинутом 
клювике бился как колокольчик. Когда только успевает он есть и пить! Ведь песней одной сыт не 
будешь. 
Свесил крылышки, запрокинул головку, острый клювик его щелкает, как ножницы в руках ловкого 
парикмахера. Щелкает и выщелкивает такие звонкие трели, что даже соседние листики 
вздрагивают, и теплый парок вырывается из разгоряченного горлышка. 
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…А на парок слетаются комары! Под тугое перо им носа не подточить, так зундят они над 
разинутым клювиком. Сами в рот так и просятся, прямо на язык сами липнут! Щелкает соловей 
песни и… комаров. Два дела разом. И одно другому не помеха. А еще говорят, что соловья песни не 
кормят!» 
(Н. Сладков. Соловей) 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СОЛОВЬЯХ ВЕСНОЙ 

В первой половине мая возвращаются к нам соловьи. Сначала прилетают к нам соловьи – самцы 
и сразу же начинают петь, но поют еще слабо и неуверенно. Их пение – это сигнал для соловьев 
– самочек. Когда прилетают самочки, начинаются соловьиные песни. Голос этой птички 
удивительно красив! 
Но не любой соловей научится красиво петь. Учатся петь соловьи целых три года! Лишь на третий 
год они становятся великолепными певцами. Молодые соловьи учатся петь у своих соседей – 
старых соловьев. Если соседи поют не очень хорошо, то соловей не обретает своего полного 
красивого голоса. Как говорится, с кем поведешься – от того и наберешься. Эта пословица в 
прямом смысле относится к «музыкальной школе пения соловьев», в которой опытные соловьи 
учат пению молодых соловушек. 
Обычно Соловьиный день отмечают 15 мая –  это время солнечной теплой весны и соловьиных 
песен. В народе говорили так: «Соловьи прилетают тогда, когда они смогут напиться росы или 
дождевой воды с березового листа». 
В мае – июне соловьи начинают вить гнезда. Гнездо делается из трав, шерсти, сухих листьев. 
Самочка насиживает яйца две недели. 
В июне рождаются птенцы. В это время заканчиваются сольвьиные концерты – соловьи 
выращивают птенчиков. 
Соловья многие слышали, да не все видели. Он – невидимка. Увидеть маленькую серую птичку 
очень трудно. 

Э. Шим. Соловей и воронёнок 
«- Карр! Куда ты, пигалица серая, мелкая да писклявая, лезешь? Ступай прочь! 
— Почему? 
— В этих кустах Соловушко живет – золотой носок, серебряное горлышко. Тебе ли ровня? 
— А ты его видел? 
— Не привелось еще. Но говорят —  так хорош, так пригож! Хоть бы одним глазком глянуть… 
— Так глянь. Я и есть Соловушко!» 
А в заключение предлагаю посмотреть замечательный мультфильм для малышей по сказке В. Бианки 
«Оранжевое горлышко» о жаворонке и его соседях – куропатках. Из мультфильма в очень 
увлекательной и доступной для малышей форме сказки дети узнают о том, как живут птицы. 
Сначала предлагаю прочитать эту книжку детям (она достаточно большая, поэтому здесь я не буду 
предлагать ее текст, книгу «Оранжевое горлышко» можно найти в любой детской библиотеке), а затем 
посмотрите мультик по этой познавательной сказке. 

 

 

 

 

КАК ЖИВОТНЫЕ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ: ЧАСТЬ 2 

РАССКАЗЫ В КАРТИНКАХ ПО ТЕМЕ «КАК ЖИВОТНЫЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМЕ» 
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Сегодня мы продолжаем тему о том, как животные готовятся к зиме. В первой 
части «Как звери готовятся к зиме» мы с Вами обсуждали: 

• Опыты для детей «Почему заяц летом серый, а зимой белый?», «Какая шуба 
теплее?» 

• Как заяц готовится к зиме? 
• Как медведь готовится к зиме? 
• Как ежик готовится к зиме? 
• Презентацию для рассматривания картинок с детьми. 
• Стихи, рассказы, задания для детей. 

Сегодня во второй части я хочу поделиться с Вами новым интересный 
материалом для развития детей и ознакомления их с окружающим миром. В этой 
статье Вы найдете: 

1. Как белка готовится к зиме? 
2. Как бобр готовится к зиме? 
3. Как барсук готовится к зиме? 
4. Как мышка готовится к зиме? 
5. Как лиса и волк готовятся к зиме? 
6. 4 речевые упражнения для детей. 
7. Игры — драматизации. 
8. Как легко и быстро сделать пальчиковый театр для инсценировок лесных 

разговоров и диалогов? 
9. Стихи, картинки, рассказы для детей о животных 

Если Вы хотите показать детям диафильм о том, как звери, насекомые и птицы 
готовятся к зиме, то приглашаю Вас  посмотреть диафильм по познавательному 
рассказу Г. Скребицкого «Кто как к зиме готовится».  

Желаю интересного путешествия в мир животных и новых открытий! 

БЕЛКА 

 
 

http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zveri-gotovyatsya-k-zime-chast-1/
http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zveri-gotovyatsya-k-zime-chast-1/
http://rodnaya-tropinka.ru/poznavatelnoe-video-dlya-detej-zhivotnye-osenyu/
http://rodnaya-tropinka.ru/poznavatelnoe-video-dlya-detej-zhivotnye-osenyu/
http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zhivotnye-gotovyatsya-k-zime-chast-2/belka-zimoj-i-letom_1/
http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zhivotnye-gotovyatsya-k-zime-chast-2/belka-zimoj-i-letom_1/
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Как готовит себе корм на зиму белка, знают почти все дети, ведь во всех 
мультфильмах показано, как она развешивает на ветках деревьев грибы, сушит их 
на пнях. А еще она собирает орехи, желуди, шишки. Куда же белочка их прячет? 
Под пни, под корни деревьев, в дупла, в мох. 

К зиме белки готовят и свои дома. Дом у белок называется «дупло». Но если дупла 
нет, то белка строит себе гнездо. Это шар из веточек и кусочков коры с одним 
входом. Внутри гнезда белочка кладет мох, птичьи перья, чтобы было теплее.  Она 
затыкает мхом и травой щели. Гнездо белка строит очень высоко на дереве, чтобы 
никто в него не забрался. 

Зимняя шубка у белки серебристая, похожая на снег. А летом – рыжая. Как 
провести простой и интересный для малышей опыт, показывающий ребенку, зачем 
белка меняет рыжую шубку на серебристую  Вы уже читали в первой части нашего 
разговора об осени. Малышу понравилось угадывать? 

 

БЕЛКИНА СУШИЛЬНЯ. В. БИАНКИ 

Белка отвела под кладовую одно из своих круглых  гнезд  на  деревьях.   Там у нее 
сложены лесные орешки и шишки. 

Кроме того, белка собрала  грибы  —  маслята  и  березовики.  Их  она насадила на 
обломанные сучочки  сосен  и  сушит  впрок.  Зимой  она  будет бродить по ветвям и 
подкрепляться сушеными грибами. 

Г. СКРЕБИЦКИЙ 

Вот вы идёте поздней осенью по лесу среди голых, облетевших   деревьев.   
Смотрите,   на   ветках   одного из  них что-то темнеет;  кажется,  засохшие 
листья. 
Нет, это не листья, а высохшие грибы. 
Кто же занёс их на дерево? Это работа хлопотуньи белки. В конце лета и осенью 
она собирает грибы — готовит себе пищу на зиму. 

За осень грибы на сучьях провянут и засохнут, да так и останутся там висеть до 
тех пор, пока в один из зимних дней белка их не разыщет и не съест. 
Помимо грибов белка заготовляет себе на зиму и другую еду. Она рассовывает по 
дуплам, по древесным щёлкам орехи и жёлуди. Всё это ей пригодится в зимнюю 
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бескормицу. 
К зиме белки не только запасают еду: они заботятся об утеплении своих жилищ. С 
наступлением осени хлопотливые зверьки затыкают увядшей травой и мхом щели в 
гнёздах. Каждую дырочку заткнут. Ну, теперь всё готово, можно и зиму встречать. 

Запасают к зиме еду белки, бурундуки, хомяки и многие другие животные. 

БОБР  

Бобры.А. Л. Барто  
Хожу я с самого утра, 
Расспрашиваю всех: 
— Какая шерстка у бобра? 
Какой, скажите, мех? 

А это правда, что бобры 
Возводят крепости-бугры 
И прячут там бобрят? 

А верно говорят, 
Что там лежат у них ковры 
Из трав душистых и коры? 

Спросил я маму про бобра, 
Но на работу ей пора. 

Я вижу дворника вдали, 
Он подметает двор. 

— Вы мне сказать бы не могли: 
А где живет бобер? — 
А дворник мне: — Не стой в пыли, 
Отложим разговор. 

Не отрываясь от игры, 
Играя в домино, 
Сосед смеется: — Где бобры?! 
Их не встречал давно. 

Скажите, будьте так добры, 
Скажите, где живут бобры? 
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Задание для детей: А ты знаешь, где живут бобры? Как бы ты ответил этому 
мальчику на его вопросы? 

Бобр – удивительное животное! Его называют даже «Королем грызунов»! У бобра 
хвост лопаточкой, острые зубы. Своими зубами бобр может даже перегрызть 
дерево! Бобры умеют плавать, а шубка у них особая – она не промокает в воде! 
Бобры заботятся о своей шубке  и тщательно за ним ухаживают. Они расчесывают 
его передними лапками, зубами и коготочками задних лапок. А вот спинку 
расчесывать им помогают другие бобры, ведь до спины самому не дотянуться! Как 
и тебе, наверное, спинку помогает натереть мочалкой мама, когда ты моешься! 

Дом бобра называется «хаткой». Бобры строят дом из веток и сучьев. Дом бобров 
очень прочный, ведь все веточки он скрепляют глиной, илом. В хатку можно зайти 
только под водой. 

Бобры живут семьями. Осенью у них много дел – надо подготовить к зиме плотину, 
отремонтировать ее, заготовить много веток и сложить их около своего домика – 
«хатки». Это их «еда» на зиму. «Еду» они хранят под водой около своего дома. А 
еды зимой им понадобится очень много! Ведь бобры зимой не спят, и им нужно 
есть! Зимой бобры плавают под водой и едят корни водных растений и свои 
осенние заготовки корма – припасенные ветки. 

БАРСУК 

 

Под березой на горе… Тимофей Белозеров 
Под берёзой на горе 
Спит барсук в своей норе. 
А нора у барсука 
Глубока-преглубока. 

Барсуку тепло и сухо, 
Целый день ласкают ухо 
Шум берёзовых ветвей 
Да сопение детей: 
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На подстилке крепко спят 
Мальчики с усами 
И от сытости сопят 
Влажными носами… 

Скрипнет ветка или сук – 
Приоткроет глаз барсук. 
Чутким ухом поведёт, 
Усмехнётся и уснёт: 

Ведь нора у барсука 
Глубока… 

  

Барсук тоже готовит свой дом к зиме. Дом барсука – нора. Осенью барсук 
ремонтирует дом, приносит сухую траву, мох, листья и готовит себе на зиму 
теплую и мягкую постель. Как у нас на кровати есть матрац и подушка, чтобы было 
мягко и удобно спать, так и барсук хочет сделать свою постель мягкой и удобной. 

 

А еще барсук запасает себе еду на зиму, сушит ее и прячет в нору. Запасает он 
желуди, семена, корни растений. 

К зиме барсук засыпает в своей норке. 

Барсуки. И. Соколов-Микитов 
Когда-то барсуков много водилось в наших русских лесах. Обычно они селились в 
глухих местах, возле болот, рек, ручьёв. Для своих нор барсуки выбирали высокие, 
сухие, песчаные места, которые не заливали вешние воды. Барсуки рыли глубокие 
норы. Над их норами росли высокие деревья. Из нор было несколько выходов и входов. 
Барсуки очень опрятные и умные звери. Зимою они, так же как ежи и медведи, 
впадают в спячку и выходят из нор только весной. 

Помню, ещё в детстве отец водил меня смотреть жилые барсучьи норы. Вечером мы 
прятались за стволами деревьев, и нам удавалось видеть, как выходят на промысел 
старые коротконогие барсуки, как у самых нор играют и возятся малые барсучата. 
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В лесу по утрам мне не раз приходилось встречать барсуков. Я смотрел, как 
осторожно пробирается барсук у стволов деревьев, обнюхивает землю, разыскивая 
насекомых, мышей, ящериц, червяков и другой мясной и растительный корм. Барсуки 
не боятся ядовитых змей, ловят их и поедают. Барсуки не уходят далеко от норы. 
Они пасутся, охотятся вблизи подземного жилища, не надеясь на свои короткие 
ноги. Барсук по земле ходит тихо, и не всегда удаётся услышать его шаги. 

Барсук безобидное и очень полезное животное. К сожалению, в наших лесах барсуков 
теперь почти не стало. Редко где в глухом лесу сохранились населённые барсучьи 
норы. Барсук умный лесной зверь. Он никому не причиняет вреда. К неволе барсук 
привыкает трудно, и в зоопарках днём барсуки обычно спят в своих тёмных конурах. 

Очень интересно, найдя норы, следить за жизнью их обитателей. 

Я никогда не охотился на миролюбивых барсуков, но иногда находил их лесные 
жилища. Живых барсуков редко приходилось видеть. Идёшь, бывало, с глухариного 
тока, встаёт над лесом солнце. Остановишься, чтобы, присев на пенёк, хорошенько 
послушать и посмотреть. Увидишь барсука, осторожно пробирающегося у стволов 
деревьев и обнюхивающего каждую пядь земли. Лапы барсука похожи на маленькие 
крепкие лопаты. В случае опасности барсук может быстро зарыться в землю. Когда 
барсуки роют свои норы, они выгребают землю передними ногами, задними — 
выталкивают её наружу. Быстро, как машины, роют они норы. 

Если вам придётся найти в лесу живые барсучьи норы — не трогайте их, не 
разоряйте и не убивайте полезных и добродушных зверей. Барсук стал в наших лесах 
очень редким животным. Совсем уничтожить этого зверя нетрудно. 

  

МЫШКА 

 

Мышка подготовила свою кладовую на зиму и наполнила ее зерном. Иногда мышки 
делают свою кладовую прямо на поле и каждую ночь носят в нее зерна. Нора 
мышки имеет несколько входов, и в ней есть «спальня» и несколько «кладовых». 
Зимой мышка спит только в холодную погоду, а в остальные дни ей надо есть, 
поэтому и запасает она еды так много! Вот как пишет об этом Виталий Бианки: 
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Готовятся к зиме. В. Бианки. 
Мороз не велик, а зевать не велит: как грянет — разом  землю  и  воду скует льдом. 
Где тогда еды себе достанешь? Куда спрячешься? 
В лесу каждый готовится к зиме по-своему. 

Кому положено, улетел от голода и холода  на  крыльях.  Кто  остался, торопится 
набить свои кладовые, заготовляет запасы  пищи  впрок.  Особенно усердно 
таскают ее короткохвостые мышки-полевки. Многие из них вырыли себе зимние 
норы прямо в стогах и под хлебными скирдами и  каждую  ночь  воруют зерно. 
К норе ведут пять или шесть дорожек, каждая дорожка —  в  свой  вход. Под землей 
— спальня и несколько кладовых. 

Зимой полевки собираются спать только в самые сильные морозы. Поэтому они 
делают  большие  запасы  хлеба.  В  некоторых  норах  собрано  уже  по четыре-пять 
килограммов отборного зерна. 
Маленькие грызуны обворовывают хлебные поля. Надо  оберегать  от  них урожай. 

  

ЛИСА И ВОЛК 

 

Лиса к осени уже вырастила своих лисяток., поэтому она не сидит в норе. Но если 
опасность угрожает, то лиса бежит в свой дом и прячется. Нора у лисы на опушке 
леса на холме, чтобы лиса могла видеть лес со всех сторон. Лиса очень умная, она 
никогда не бежит сразу к норе, сначала делает петлю, чтобы запутать свои следы, 
а потом уже прячется в норе. 

Лиса – хищник, она зимой не спит и запасов на зиму не делает, как и волк. 

Но вот шубку к зиме и лиса, и волк готовят. Шерсть у них, как и у всех зверей, 
отрастает и становится очень теплой и пушистой, чтобы зимой не было холодно. 

РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ «КАК ЖИВОТНЫЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМЕ?». ИГРАЕМ СО СЛОВАМИ 

ИГРА «ГДЕ ЧЕЙ ДОМ?». УГАДАЙ, КАК ПРОДОЛЖИТЬ 
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• В берлоге живет… 
• В норе может жить… 
• В хатке живет… 
• В дупле живет… 
• Под кустиком живет… 

Если малыш ошибается, то можно поиграть в такую игру под названием «Помоги 
малышам найти домик». Малыши — зверюшки заблудились и потеряли свои 
домики. Где же их ждут мамы? Куда надо отнести бельчонка? А куда зайчонка? Где 
ждет малыша мама-медведица? А где ждет бобренка папа-бобр? Куда надо идти 
барсучонку? А куда ежонку? В игре малыш быстро запомнит, кто где живет. Для 
игры можно использовать игрушки или картинки. 

«ПРОДОЛЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

• В зимнем лесу никогда не встретишь… 
• В зимнем лесу можно встретить… 
• Осенью меняют шубки… 
• Осенью еж… 

 «НАЗОВИ ЖИВОТНЫХ ЛАСКОВО». 

• Белка – белочка, 
• лиса — … (лисичка), 
• медведь – (медведюшко, мишка), 
• заяц — … (зайчик, заюшка, заинька), 
• еж — … (ежик). 

ИГРА «ПОСТРОИМ МОСТ. САМОЕ ДЛИННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОСЕНИ» 

Возьмите фишки. В роли фишек могут выступать любые мелкие предметы: 
карандаши, шишки, пуговицы, ракушки, камешки, бруски из строительного 
материала или детали конструктора. Можно вырезать квадраты из плотного 
цветного картона. Одна фишка — это одно слово. Выкладываете одну фишку и 
называете одно слово. Например, «еж». Ребенок выкладывает вторую фишку и 
называет второе слово, присоединяя его к первому: «Бежит». «Еж бежит». Вы 
выкладываете третью фишку и называете третье слово. Можно называть два 
слова, если используется предлог: «По лесу. Еж бежит по лесу». Но каждое слово 
— это одна фишка! Спросите ребенка: «А это какое слово? Это слово «по». А это 
слово «лесу». Вместе получилось : по лесу». Далее ребенок добавляет свое слово. 
Например, «Осеннему». Получилось уже такое предложение: «Еж бежит по 
осеннему лесу» и у Вас выложено 5 фишек. Продолжайте расширять это 
предложение сколько сможете. Например, Ваш конечный итог может выглядеть 
так: «Колючий веселый еж бежит по осеннему золотому лесу и несет на спине 
сухие листочки». Правило — одно слово только один раз используется в 

предложении, чтобы не получилось «масло масляное»  

Я обычно использую игровой вариант этого упражнения.Мы с детьми «строим 
мост» от одного берега реки до другого из наших фишек. 

• На старых обоях чертим два берега, через которые надо построить мост. Можно 
нарисовать «берега» мелом на линолеуме или выложить веревочки. 
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• Обговариваем, зачем нужен этот мост. Например, козленок заблудился, ему надо 
домой, а  реку он переплыть  не может. Если мы построим мост из слов, то он 
перейдет по нему. Но мост нужен длинный, поэтому слов нам потребуется много! 

• Строим мост из слов, то есть составляем предложение. А заодно знакомимся с 
термином «предложение», учимся подбирать красивые образные выражения и 
строить сложные предложения в своей речи! 

• Когда мост готов, наш герой бежит весело по нему к маме. 
• Возможно строить предложения — мосты с любыми словами и в любой игровой 

ситуации: нужно машине проехать на другой берег, нужно Айболиту пройти к 
больному мишке и т.д. Можно строить не мост, а дорогу.  

ДИАЛОГИ – ДРАМАТИЗАЦИИ НА ТЕМУ «КАК ЖИВОТНЫЕ 
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ». ЛЕСНОЙ РАЗГОВОР 

КАК ПРОВЕСТИ ДИАЛОГ ЖИВОТНЫХ В ОСЕННЕМ ЛЕСУ — 
ДРАМАТИЗАЦИЮ С РЕБЕНКОМ 

Собрались звери на лесной полянке и начали о своих делах друг другу 
рассказывать. «Я буду зимовать в дупле»,  — сказала белочка. – «А на зиму я 
припасла себе еду – засушила грибы, собрала орехи и желуди». 

«А я, — буду спать в берлоге», — басом сказал медведь. – Мне сейчас надо много 
съесть еды, чтобы всю зиму я смог спокойно спать. Зимой мне еда не нужна. Я 
приготовил себе берлогу. В  ней я буду спать зимой». 

Разыграйте с ребенком этот разговор и продолжите его от лица разных зверей. 
Можно ввести и других персонажей – птиц  и насекомых. Пусть птицы расскажут, 
как они собираются улетать в дальние края, а насекомые поведают о том, как они 
прячутся в щелки да под кору от холодов и морозов.  Каждый персонаж 
рассказывает от себе, о своих осенних делах, о том, как он к зиме подготовился. 

Для диалогов можете использовать игрушки – зайку, лису, мишку, мышку, белочку. 
Можно вырезать силуэты зверюшек или использовать картинки. Играя в диалог 
животных, ребенок закрепляет полученные знания о мире природы в 
интересной и увлекательной форме. И что еще важно – малыш учиться 
применять полученные знания в жизни! Это гораздо лучше и эффективнее, чем 
«мучать» ребенка вопросами: «А как заяц готовился к зиме? Вспомни, а как барсук 
готовился к зиме? Вспомни…» Ребенок вспомнит, а через несколько дней… 
забудет!  А вот ту информацию, которую ребенок использовал в игре, он не 
забудет никогда! Ведь это было им прожито и прочувствовано, это было интересно 
и эмоционально, это было так ярко и увлекательно! Играйте и развивайте малыша 
в игре! И успех будет гарантирован! 

Дети очень любят разыгрывать такие диалоги зверей с помощью пальчикового 
театра. Пальчиковый театр не обязательно покупать или шить или вязать. Можно 
его быстро сделать из подручных материалов, имеющихся в каждом доме. 

КАК ПРОСТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР ПО ТЕМЕ «КАК 
ЖИВОТНЫЕ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ» 
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• Нарисуйте сами животных или распечатайте готовые картинки и наклейте каждую 
на тонкую полоску плотного картона. Ширина полоски примерно 1см. Длина 7-8 
см. Можно картинки раскрашивать, а можно оставить такими как есть – черно-
белыми. Раскрашивать картинки цветными карандашами очень полезно для 
ребенка. Это развивает мелкую моторику, поэтому можете привлечь малыша к 
этому делу. Ведь готовить игрушки для своей будущей игры всегда интересно для 
ребенка! 

• Возьмите полосу картона шириной 3-4 см и длиной примерно 8-10 см. Склейте из 
нее с помощью скотча «колечко» на пальчик ребенка. Точный размер детали 
зависит от размера пальчика ребенка – «колечко» должно свободно на него 
надеваться и сниматься, но при этом не должно спадать с пальца. 

• Готовую полоску картона с приклеенным к ней изображением животного вставьте 
вовнутрь «колечка» и наденьте на пальчик. Можно менять персонажей, вставляя 
их в «колечко» и доставая их. Получается пальчиковый театр. 

• В этом пальчиковом театре один ребенок может как выполнять роль одного 
животного, так и играть несколько ролей. Каждое животное рассказывает о том, 
как оно подготовилось к зиме. 

• Для проведения диалога – игры малышу понадобиться Ваша помощь. Возьмите 
на себя одну из ролей, задавайте вопросы, подсказывайте новые сюжеты и темы 
для обсуждения! 
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СЮЖЕТЫ ДЛЯ ИГРЫ — ДРАМАТИЗАЦИИ С ДЕТЬМИ НА ТЕМУ 

«КАК ЖИВОТНЫЕ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ» 

Как основу для такой драматизации детьми диалога между животными, можно 
взять народную песенку. 

Тень-тень-потетень, 

Выше города плетень, 

Сели звери на плетень, 

Похвалялися весь день. 
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И далее зверюшки начинают похваляться, как они к зиме подготовились. Для 
малыша 3-4 лет достаточно использовать самые простые персонажи – заяц, белка, 
еж, мышка, медведь, лиса и волк. 

Для более старших детей 5-7 лет можно взять как основу для драматизации 
диалога животных рассказ Николая Сладкова. Пусть ворон задает вопросы 
животным, а они ему отвечают. Сначала мама может взять на себя роль ворона и 
задавать вопросы зверюшкам о том, как они к зиме готовятся. Потом поменяйтесь 
ролями. Каждый раз меняйте состав животных, отвечающих на вопрос Ворона. 

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБ ОСЕНИ НИКОЛАЯ СЛАДКОВА 

— Жители леса! — закричал раз утром мудрый Ворон. — Осень у лесного порога, все 
ли к её приходу готовы? 
Как эхо, донеслись голоса из леса: 
— Готовы, готовы, готовы… 
— А вот мы сейчас проверим! — каркнул Ворон. — Перво-наперво осень холоду в лес 
напустит — что делать станете? 

Откликнулись звери: 
— Мы, белки, зайцы, лисицы, в зимние шубы переоденемся! 
— Мы, барсуки, еноты, в тёплые норы спрячемся! 
— Мы, ежи, летучие мыши, сном беспробудным уснём! 

Откликнулись птицы: 
— Мы, перелётные, в тёплые края улетим! 
— Мы, оседлые, пуховые телогрейки наденем! 

— Вторым делом, — Ворон кричит, — осень листья с деревьев сдирать начнёт! 
— Пусть сдирает! — откликнулись птицы. — Ягоды видней будут! 
— Пусть сдирает! — откликнулись звери. — Тише в лесу станет! 
— Третьим делом, — не унимается Ворон, — осень последних насекомых морозцем 
прищёлкнет! 

Откликнулись птицы: 
— А мы, дрозды, на рябину навалимся! 
— А мы, дятлы, шишки начнём шелушить! 
— А мы, щеглы, за сорняки примемся! 

Откликнулись звери: 
— А нам без мух-комаров спать будет спокойней! 
— Четвёртым делом, — гудит Ворон, — осень скукою донимать станет! Туч 
мрачных нагонит, дождей нудных напустит, тоскливые ветры науськает. День 
укоротит, солнце за пазуху спрячет! 
— Пусть себе донимает! — дружно откликнулись птицы и звери. — Нас скукою не 
проймёшь! Что нам дожди и ветры, когда мы в меховых шубах и пуховых 
телогрейках! Будем сытыми — не заскучаем! 

Хотел мудрый Ворон ещё что-то спросить, да махнул крылом и взлетел. 
Летит, а под ним лес, разноцветный, пёстрый — осенний. 
Осень уже перешагнула через порог. Но никого нисколечко не напугала. 

 Также можно использовать для инсценирования сказку о том, как животные 
готовятся к зиме  Г. А. Скребицкого «Всяк по-своему»  

http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zveri-gotovyatsya-k-zime-chast-1/
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На этом наш разговор о том. как животные готовятся к зиме не закончен! В третьей 
части Вы узнаете  интересные логические задачи  для детей 5-6 лет на тему «Как 
животные готовятся к зиме». 

О том, как живут рыбы зимой Вы найдете рассказы в картинках, сказки, стихи для 
детей в статье «Как рыбы зимуют» 

СКАЗКИ ПРО ВЕСНУ 

 В статье Вы найдете подборку занимательных познавательных сказок про 
весну в картинках и заданиях для детей.  Используйте их на прогулке, при 
рассматривании весенних картин и фотографий, в беседах о весне. 

Не нужно читать малышу сразу подряд несколько сказок. Лучше прочитать одну,  а 
затем: 

• обсудить ее, 
• на прогулке понаблюдать за явлениями, о которых говорится в сказке. 
• разыграть диалоги из сказки с игрушками или с картинками. 
• придумать продолжение сказки, в котором  будут участвовать новые герои. 

В статье Вы найдете 11 сказок про весну для детей разного возраста – от 
дошкольного до младшего школьного, а также два мультфильма — сказки про 
весну («Весенняя сказка» и «Снегурочка»). 

 СКАЗКИ ПРО ВЕСНУ: КАК УСЛЫШАТЬ ВЕСНУ В ЛЕСУ? 

Весну можно увидеть на улице, на фотографии, на картине. А можно ли услышать 
весну? Как? Попробуйте с ребенком на прогулке или по дороге в детский сад, 
детский клуб, в магазин, в гости послушать весну. Как по звукам понять, что 
пришла весна? (капают капли сосулек, звенят ручейки, поют птицы и т.д.) 

Послушайте сказку Весны о ее секретах и о том, как можно ее услышать. 

Э. ШИМ. ВЕСНА. 

«Слышите? 
Светлые капли вызванивают, струйки плещутся, волны струнами 
рокочут…Всё громче, всё радостней музыка! 
Это я, Весна, еду нынче по лесу. У меня упряжка из двенадцати самых быстрых 
ручьёв. Распустили они пенные гривы, мчатся с пригорков, пробивают дорогу в 
грязных снегах. Ничто их не остановит! 

Летите, мои серебряные кони, – эгей, эгей! Впереди лежит земля пустынная, 
заснувшая мёртвым сном. Кто её разбудит, кто к жизни вызовет? 
Я, Весна, это сделаю. 

У меня полные пригоршни живой воды. Я спрысну землю этой водою, и тотчас 
всё кругом станет оживать… 

Глядите – я махнула рукой, и – просыпаются реки… вот они подымаются, 
взбухают… ломают зеленые льды надо собой! 

http://rodnaya-tropinka.ru/logicheskie-zadachi-dlya-doshkol-nikov-po-teme-kak-obitateli-lesa-k-zimovke-gotovyatsya/
http://rodnaya-tropinka.ru/logicheskie-zadachi-dlya-doshkol-nikov-po-teme-kak-obitateli-lesa-k-zimovke-gotovyatsya/
http://rodnaya-tropinka.ru/kak-ryby-zimuyut/
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Глядите, я взмахнула еще и – пробуждаются деревья и кусты… распрямляются 
ветки… почки клейкие разворачивают! 

Глядите – в третий раз я махнула рукой, и – всякая мелкая живность  
засновала… птицы с далекого юга летят… звери из темных нор выбираются! 

Пошевеливайся, лесной народ, будет вам спать! Сама я спешу – тороплюсь и 
другим на месте лежать не велю. Поспешайте, а то догонит буйный разлив, 
окружит, кой-кому поплавать придется. 

Я ждать не могу, мне большой путь предстоит. С южного края земли до 
северного, до самых студеных морей должна я промчаться на резвых своих 
конях. 

А тут еще Мороз упрямится, по ночам исподтишка на моих коней ледяную узду 
накидывает. Охота ему задержать меня, остановить, живую воду превратить 
в мертвую. 

Но я не уступлю ему. 

Поутру разгорячит моих коней солнышко, рванутся они снова и в путь –  и 
порушат все ледяные преграды. 

И опять светлые капли вызванивают, опять струйки плещутся, опять 
рокочут… Поет живая вода, и земля просыпается к новой жизни!» 

 

Путешествие в весенний лес. После чтения сказки предложите ребенку 
представить, что вы оказались в лесу весной. Какие звуки вы услышите? А какие 
звуки Весны Вы с детьми услышали в сказке (перечитайте слова из рассказа: 

• «просыпаются реки… вот они подымаются, взбухают… ломают зеленые льды над 
собой!» —  и спросите – «Если реки подымаются, ломают льды, значит, что можно 
услышать?, 

• «всякая мелкая живность  засновала» — что это за звуки? Значит, что еще можно 
услышать в весеннем лесу? 

• «птицы с далекого юга летят» — что можно услышать? 
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• «У меня упряжка из двенадцати самых быстрых ручьёв. Распустили они пенные гривы, 
мчатся с пригорков, пробивают дорогу в грязных снегах. Ничто их не остановит!» — что за 
звуки мы слышим весной? 

 Обсудите с детьми: «Почему в сказке говорится, что «коней разгорячит 
солнышко»? Что за кони у весны? Как солнышко их разгорячит? Что за ледяную 
узду накидывает Мороз на коней весны? (льдом их ночью покрывает, а утром и 
днем лед тает, и бегут ручьи)». Очень важно, чтобы дети сами попробовали 
разгадать, что это за кони, сами открыли для себя это образное сравнение – ручьи 
как кони в упряжке Весны, на которых она едет по земле. 

Нарисуйте Весну в ее упряжке. 

Спросите ребенка: «Как весна не дает лесному народу спать? Как она их будит?». 
Перечитайте отрывок: «Пошевеливайся, лесной народ, будет вам спать! Сама я 
спешу – тороплюсь и другим на месте лежать не велю. Поспешайте, а то догонит 
буйный разлив, окружит, кой-кому поплавать придется». Расскажите о весеннем 
половодье. 

 Рассказать про половодье Вам помогут следующие сказки про весну. 

СКАЗКИ ПРО ВЕСНУ: ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ 

Г. ЛАДОНЩИКОВ. МЕДВЕДЬ  

«Без нyжды и без тpевоги 
Спал медведь в своей беpлоге. 
Спал всю зимy до весны, 
И, навеpно, видел сны. 

Вдpyг пpоснyлся косолапый, 
Слышит: каплет! — 
Вот беда! 
В темноте пошаpил лапой 
И вскочил — 
Кpyгом вода! 
Заспешил медведь наpyжy: 
Заливает — не до сна! 
Вылез он и видит: 
Лyжи, 
Тает снег… 
Пpишла весна». 

И вот как это было – послушайте сказку. 

Н.  СЛАДКОВ МЕДВЕДЬ И СОЛНЦЕ 

«Просочилась в берлогу Вода — Медведю штаны промочила. 
—    Чтоб ты, слякоть, пересохла совсем! — заругался Медведь. — Вот я тебя 
сейчас! 

Испугалась Вода, зажурчала тихим голосом: 
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—    Не я, Медведушка, виновата. Снег во всём виноват. Начал таять, воду 
пустил. А моё дело водяное — теку под уклон. 
—    Ах, так это Снег виноват? Вот я его сейчас! — взревел Медведь. 
Побелел Снег, испугался. Заскрипел с перепугу: 

—    Не я, Медведь, виноват. Солнце виновато. Так припекло, так прижгло — 
растаешь тут! 

—    Ах, так это Солнце мне штаны промочило? — рявкнул Медведь. — Вот я 
его сейчас! 

А что «сейчас»? 

Солнце ни зубами не схватить, ни лапой не достать. Сияет себе. Снег топит, 
воду в берлогу гонит. Медведю штаны мочит. 
Делать нечего — убрался Медведь из берлоги. Поворчал, поворчал, да и 
покосолапил. Штаны сушить. Весну встречать». 

Эта сказка очень хороша для инсценирования. Вот фигурки, которые Вы можете 
использовать для разыгрывания диалогов из сказки. Можно сделать простой 
пальчиковый театр или фигурки на магнитах или для коврографа. 

  

О том, как просто  и быстро сделать вместе с детьми пальчиковый театр, Вы 
найдете информацию в разделе «Диалоги- драматизации» здесь. 

Э. ШИМ. ЛОСЬ И МЫШЬ 

«- Ты чего, лось, отдуваешься? 

— Река разлилась. Я через нее плыл, чуть не утонул… Фу-у! 

— Подумаешь, горюшко! Я больше тебя намучилась. 

— Отчего же ты намучилась? 

http://rodnaya-tropinka.ru/kak-zhivotnye-gotovyatsya-k-zime-chast-2/


70 
 

— А у моей норки лужа разлилась. Всё моё жилье затопила, все пути – дорожки 
отрезала… Я третий день на сучке плаваю!» 

Э. ШИМ. ЛИСА  И СОРОКА 

«- Апчххи!.. 

— Будь здорова, Лисонька! 

— Будешь тут здорова… Снег везде  мокрый, ручьи разлились, с деревьев 
капает. Не только лапы – хвост насквозь сырой. Хоть выжми да на куст 
повесь!» 

  

 

Прочитайте сказку «Дятел, зайцы и медведь» и разыграйте ее с помощью игрушек, 
картинок или пальчикового театра. Разыграйте пластические этюды – мишка спит, 
мишка проснулся, медведь испугался и рассердился, что вода его промочила, 
медведь обрадовался, найдя сладкие корешки в земле, медведь поет весеннюю 
песню. 
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Э. ШИМ. ДЯТЕЛ, ЗАЙЦЫ И МЕДВЕДЬ 

«В лесу начал снег таять, полая вода поднялась и затопила медвежью берлогу. 

Проснулся Медведь – ахти, горе какое!  — под  брюхом лужа, лапам холодно, 
даже на загривке шерсть намокла… Выскочил наружу, трясется, зубами 
стучит. 

А снаружи – то не слаще. Со всех деревьев капает, ручьи бегут с пригорков, на 
полянах озёрца разлились. Ступить посуху некуда! 

Шлёпает Медведь по воде – злой – презлой, рычит: 

— Тьфу, ты пропасть, что за житье пошло!.. Зиму спать было скверно, а 
просыпаться – на тебе! – еще хуже… За что же такое наказанье?! 

И вдруг слышит – песенка. Кто-то задорно так выводит: 

Тук-тук, трясется сук, 
Ту-тук, несется стук! 
Фыр- фыр? Шестнадцать дыр, 
Др-р-р-р-р-р-р-р-ррр! 

Задрал Медведь голову и увидел на березе дятла в красной шапочке. Опёрся 
Дятел на свой хвостик- подпорку, носом по березовой коре бьёт, хихикает, — уж 
так-то доволен! 

— Ты чего, долгоносый, распелся? – спрашивает Медведь. 

— А как же не петь-то, дедка? Весна пришла!.. 

— Ну и чего хорошего? 

— Да ты, видно, не проснулся еще! Весна красна, понимаешь?! 



72 
 

— Тьфу, пропасть! Да чем она тебе так приглянулась?! 

— Как чем? Нынче каждый день – праздник, на каждом сучке – угощенье. Вот я на 
березу прилетел, дырочек в коре наколотил – стук! Стук! – и гляди-ка… сладкий 
сок из них капает. Пей вволю да Весну-красну похваливай! 

— Кому сладкий сок, а кому водичка холодная,  — Медведь говорит. – Замолчи, не 
дразни, без тебя тошно. 

Дальше зашлёпал по лужам. Не успел от березы отойти, слышит – новая 
песенка. Да не один голосочек, а сразу несколько ее выводят: 

Через кустик прыг-нем, 
Через кочку скок-нем, 
Вперед – назад, 
Вперед  — назад. 

Подошел Медведь поближе – видит: на поляне зайцы играют, друг за дружкой 
гоняются. До того развеселились, что ничего вокруг себя не замечают. 

— «Цыц, косые! –рявкнул Медведь. – что за кутерьма?! 

— Весна ведь, дедушка! Весна красна! 

— А вам-то какой от нее прок?! 

— Да как же, дедушка! У нас что ни день, то праздник, на каждом – шагу  
угощенье. Вот на эту полянку прибежали, а тут уже зеленая травка 
проклюнулась, позубрить ее можно… Как же Весну красну не хвалить да не 
славить? 

— Кому травка, кому грязь да слякоть, — Медведь говорит. Брысь отсюда, не 
бередите мне душу, окаянные… 

Дальше побрел, шлепает по лужам лапами.  А чем дальше в лес, тем больше 
песен  и плясок. Все жители – от малых пичужек и до больших зверей – 
радуются великой радостью, вешний праздник празднуют. Звенит лес, гуляет! 

Сел Медведь на сухом пригорочке, лапой подперся, загоревал: 

— Как же так… Всем в лесу хорошо, мне одному нету радости. Нешто я  хуже 
всех? 

И тут из-за облачка солнышко выглянуло. Пригрело Медведю спину, над мокрой 
шкурой парок завился… Закряхтел Медведь от удовольствия, бока 
подставляет. Так приятно после холодов-то погреться! 

От теплой земли тоже парок пошел. Потянул Медведь носом – пахнет!.. 
Знакомым, сладким! 

Начал землю рыть, дерновину отворотил – а там корешки завиднелись. Как же 
он про них-то забыл?! Ведь приходилось лакомиться, весною-то корешки сочны, 
сахаристы – не найдешь лучше угощения! 
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Потом слышит: песенка. Выводит кто-то: 

Ох, ох, обед неплох, 
Левый бок – на припёк, 
А за ним – правый бок, 
Под собой не чую ног, 
Спасибо, весна, разутешила! 

Оглянулся – нет никого. А песня совсем рядышком была! 

Не сообразил сразу-то, что это сам распевать начал. 

Вот как Весна угодила» 

А вот еще одна сказка про весну и весеннее половодье. Придумайте вместе с 
ребенком, чем закончилась эта сказочная весенняя история. 

Н. СЛАДКОВ. ТРОЕ НА ОДНОМ  БРЕВНЕ 

«Вышла речка из берегов, разлилась вода морем. Застряли на островке Лисица и 
Заяц. Мечется Заяц по островку, приговаривает: 

— Впереди вода, позади Лиса — вот положение! 

А Лиса Зайцу кричит: 

— Сигай, Заяц, ко мне на бревно — не тонуть же тебе! 

Островок под воду уходит. Прыгнул Заяц к Лисе на бревно — поплыли вдвоем по 
реке. 

Увидела их Сорока и стрекотнула: 

— Интересненько, интересненько… Лиса и Заяц на одном бревне — что-то из 
этого выйдет! 

Плывут Лиса и Заяц. Сорока с дерева на дерево по берегу перелетает. 

Вот Заяц и говорит: 

— Помню, до наводнения, когда я в лесужил, страсть я любил ивовые ветки 
огладывать! До того вкусные, до того сочные… 

— А по мне, — вздыхает Лиса, — нет ничего слаще мышек — полевок. Не 
поверишь, Заяц, целиком их глотала, даже косточки не выплевывала! 

— Ага! — насторожилась Сорока. — Начинается!.. 

Подлетела к бревну, на сучок села и говорит: 

— Нет на бревне вкусных мышек. Придётся тебе, Лиса, Зайца съесть! 
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Кинулась голодная Лисица на Зайца, но бревно окунулось краем — Лиса скорей на 
своё место. Закричала на Сороку сердито: 

— Ох, и вредная же ты птица! Ни в лесу, ни на воде от тебя нет покоя. Так и 
цепляешься, как репей на хвост! 

А Сорока как ни в чём не бывало: 

— Теперь, Заяц, твоя очередь нападать. Где это видано, чтобы Лиса с Зайцем 
ужились? Толкай её в воду, я помогу! 

Зажмурил Заяц глаза, бросился на Лису, но качнулось бревно — Заяц назад 
скорей. И кричит на Сороку: 

— Что за вредная птица! Погубить нас хочет. Нарочно друг на друга 
науськивает! 

Плывёт бревно по реке, Заяц с Лисой на бревне думают»  

СКАЗКИ ПРО ВЕСНУ: ВЕСЕННИЕ РАЗГОВОРЫ В ЛЕСУ 

В марте у зайчих рождаются зайчатки. Их так и называют – «настовичок» (от слова 
– «наст» — корка на снегу). Появляются волчата у волчихи. Они рождаются очень 
маленькими и слепыми. Рождаются детеныши и у других животных. 

Вот весенняя сказка про одного такого такого зайчонка – малыша. В ней 
встречается очень необычное слово «зубрить», то есть делать зазубрины. 

Э. ШИМ. ВСЕМУ СВОЙ СРОК 

«Зайчонок- настовичок в марте родился, когда еще земля в белых снегах 
лежала. 

Шубка у Зайчонка теплая. Молочко у Зайчихи сытное. Сидит Зайчонок под 
кустиком, круглыми глазами во все стороны поглядывает. Ничего, жить 
можно… 

Дни проходят. Растет Зайчонок. И скучно ему стало. 

— Что же, говорит он Зайчихе, — так всё время и будет? Под кустом сиди, на 
белый снег гляди, дожидайся, когда тебя молочком покормят? 

— Погоди, — Зайчиха говорит. – Всему свой срок. Скоро весна разыграется, 
будешь по зеленому лесу  бегать, сладкую травку зубрить. 

— А скоро это? 

— Скоро! 

Дни проходят. Солнышко пригревает, снег в лесу оседает, вокруг деревьев 
лужицы. 
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Зайчонку не терпится: 

— Ну, где же лес зеленый, где травка сладкая? Не хочу больше ждать! 

— Погоди, — Зайчиха говорит. – Всему свой срок. 

Дни проходят. Снег в тает в лесу, капли щелкают, ручейки позванивают. 

Зайчонку невтерпеж: 

— Ну, где же лес-то зеленый? Где травка сладкая?! Не буду, не буду ждать 
больше! 

— Погоди,  — опять Зайчиха говорит. – Всему свой срок. 

Дни проходят. В лесу половодье, над сырой землей туманы стелются, в небе 
клики журавлиные слышны. 

— Ну,, — грустит Зайчонок, — видать это сказки – про зеленый лес да травку… 
Ничего этого не бывает на свете. И напрасно я ждал! 

— А посмотри-ка! – Зайчиха говорит. – Оглянись! 

Оглянулся Зайчонок – и увидел на березе первые зеленые листики. Махонькие- 
махонькие! Посмотрел на землю — и увидел, как первый травинки проклюнулись. 
Тоненькие – тоненькие! 

И так-то обрадовался Зайчонок. Так-то развеселился! Прыгает на нескладных 
лапках своих, кричит: 

— Ага! Ага! Разгорелась весна! На деревьях листики зеленые! На земле травка 
сладенька! Вот хорошо! Вот славно! 

— Пришел срок твоей радости, — усмехается Зайчиха. 

— Да-а, — говорит Зайчонок,  — а долго-то как! Я весь изождался! Ждал-ждал, 
ждал- ждал… 

— А если бы не ждал, — говорит Зайчиха, — разве ты бы махонькому листочку, 
тоненькой травинке обрадовался?» 

Весной рождаются не только зайчата, но и другие малыши – зверюшки. 
Послушайте сказку о том, как мамы зверюшек друг с другом разговаривали. Перед 
чтением покажите ребенку картинки зверей и их детенышей и попросите 
догадаться, сколько у кого деток. Запишите цифрой или зарисуйте кружочками 
названное число. А потом прочитайте рассказ и посмотрите, догадались ли дети. 
Это не математическая задача, и в ней самое важное – не угадать и зарисовать 
число, а как раз наоборот, открыть для себя чудо! – и  удивиться миру природы! 
Поэтому не подсказывайте малышам правильный ответ, дайте им возможность 
пережить радость открытия удивительного мира природы! 
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Э. ШИМ. ЗАЯЧЬЕ СЕМЕЙСТВО 

«На березовой опушке лесные мамы хвалились друг перед другом своими 
детками. 

— Ах, какой у меня сын! – сказала мама Олениха. – Наглядеться на него нельзя. 
Копытца точеные, ножки пряменькие, шейка высоконькая… легонький, как 
ветерочек! 

— М-м-м, сын, конечно, неплох, — сказала мама Барсучиха. – Но куда ему до 
моих деточек! Уж такие они нарядненькие, такие разумненькие! Родились в 
марте, в апреле уже глазки открыли, а нынче – поверите ли? – даже из норы 
выбегают…- А сколько их у вас? – спросила Олениха. 

— Уж, конечно, не один и не два. Целых три! 

— Можно вас поздравить, — скаала мама Ежиха.  – Но все-таки моих деток с 
вашими не сравнить. У меня их – пять душ! И вы знаете, у них уже шерстка 
появилась… и даже иголочки тверденькими становятся… Ну, не чудо ли? 

— Хрю! – сказал мама Кабаниха. – Пять – это хор-рошо. Ну, а что вы скажете, 
если их – десять? 

— А у кого их десять?! – поразилась мама Ежиха. 

— Хрю-хрю… У меня ровно десяточек, и все как один.. хрю!.. мохнатенькие… 
хрю!.. полосатенькие… хрю! Повизгивают этак тоненько, как птички… Где еще 
такое семейство найдешь? 

Не успели мамы согласиться, как вдруг с  поля раздался голос: 

— А у меня семейство получше! 

— И на опушке появилась мама Хомячиха. 
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— Ну-ка,– сказала она, — попробуйте догадаться, сколько у меня деток! 

— Тоже десять! – хрюкнула мама Кабаниха. 

— Двенадцать?- спросила мама Барсучиха. 

— Пятнадцать? – шепнула мама Ежиха и сама испугалась, назвав такое 
большое число. 

— — Как бы не так! – сказала мама Хомячиха – Подымайте выше! У меня деток 
– восемнадцать душ, во сколько! И чего там болтать про шёрстку, про глазки, 
— это всё пустяки. Мои детки уже работать начали. Даром что малы, а уже 
каждый себе норку копает, жилье готовит.  Представляете? 

— Да, ваше семейство – самое замечательное! – признали все мамы.  – Вы 
подумайте: восемнадцать деток – работничков! 

Долго бы еще удивлялись мамы, если бы на опушке не появилась Зайчиха. 

Хвалиться она не стала, шла тишком – молчком. 

Никто не узнал бы, сколько у нее деток, если бы мама Олениха не спросила: 

— Ну, а сколько душ в вашем семействе? 

— Не знаю, — сказала Зайчиха. – Кто же их считал… Может, — сто, может, — 
тыща, а может , — и еще больше. 

— Как так?! – подскочили мамы. – Не может быть!!. 

— У нас именно так и бывает, — сказала Зайчиха. – Мы со своими детками не 
привыкли нянчиться. Рождаются зайчата, мы их разок покормим, а потом где-
нибудь под кустом оставим – и до свиданьица! 

— Зачем же? Как безжалостно! – закричали мамы. 

— А затем, что так – лучше. Затаятся зайчата под кустом,  притихнут –ни 
волк, ни лиса их не найдут. А будь мы рядом, так навлекли бы на них беду. 

— Но ведь они же маленькие! 

—  Маленькие, да удаленькие… И прятаться умеют,  видят зорко, и слышат 
чутко. Да  шубки у них тепленькие. 

— А кто же их кормит–то? 

— Да любая Зайчиха, которая встретится. У нас ведь нету чужих деток, все — 
родные. Нынче я одного покормлю, завтра – другого. Вот и выходит, что все 
зайчата в лесу – из моего семейства. А сколько их, — никто не ведает. Может,  
— сто, может, — тыща, а может, и – и того больше. Посчитайте, попробуйте! 
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И тут уж все мамы поняли, что все — таки самое удивительное семейство в 
лесу – заячье». 

СКАЗКИ ПРО ВЕСНУ: ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

Весной возвращаются домой перелетные птицы. Первыми прилетают грачи. Они 
не боятся холода. Позже – скворцы, а за ними жаворонки. 

На земле появляются проталины, на проталинах птицы находят семена, жучков, 
личинок. 

Прочитайте детям очень интересную весеннюю познавательную  сказку для детей 
о том, что однажды случилось на весенней проталине. 

Н. СЛАДКОВ. ЧЬЯ ПРОТАЛИНА? 

 

«Увидела Сорока первую проталину — тёмное пятнышко на белом снегу. 
— Моя! — крикнула. — Моя проталина, раз я первая её увидела! 
На проталине семена, жучки-паучки копошатся, бабочка-лимонница лежит на 
боку — отогревается. У Сороки глаза разбежались, уж и клюв разинула, да 
откуда ни возьмись — Грач. 

— Здр-расте, уже явилась! Зимой по вороньим помойкам шастала, а теперь на 
мою проталину! Некрасиво! 
— Это почему же она твоя? — застрекотала Сорока. — Я первая увидала! 
— Ты увидала, — гаркнул Грач, — а я о ней всю зиму мечтал. За тыщу вёрст к 
ней торопился! Ради неё тёплые страны покинул. Без неё и меня бы тут не 
было. Где проталины, там и мы, грачи. Моя проталина! 
— Что он тут каркает! — затарахтела Сорока. — Всю зиму на юге грелся-
нежился, ел-пил что хотел, а вернулся — проталину ему без очереди подавай! А 
я всю зиму мёрзла, с помойки на свалку металась, вместо воды снег глотала и 
вот, чуть живая, слабая, высмотрела наконец проталину, так и ту отнимают. 
Ты, Грач, только на вид тёмный, а сам себе на уме. Кыш с проталины, пока в 
темя не клюнула! 
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Прилетел на шум Жаворонок, огляделся, прислушался и защебетал: 
— Весна, солнце, небо ясное, а вы ссоритесь. И где — на моей проталине! Не 
омрачайте мне радость встречи с ней. Я жажду песен! 
Сорока и Грач только крыльями всплеснули. 
— Почему же она твоя? Наша это проталина, мы нашли. Сорока всю зиму её 
ждала, все глаза проглядела. 
А я, может, так торопился с юга к ней, что чуть крылья в пути не вывихнул. 
— А я родился на ней! — пискнул Жаворонок. — Если поискать, так тут ещё и 
скорлупки от яичка, из которого я вылупился, можно найти! Вспомню, бывало, 
зимой на чужбине гнездо родное — и петь неохота. А сейчас песня так и рвётся 
из клюва — даже язык дрожит. 

Вспрыгнул Жаворонок на кочку, глаза прижмурил, горлышко у него задрожало — 
и полилась песня как весенний ручеёк: зазвенела, забулькала, зажурчала. Сорока 
и Грач клювы разинули — заслушались. Им-то никогда так не спеть, горло у них 
не то, только и могут, что стрекотать и каркать. 

Долго бы, наверное, слушали, разомлев на вешнем солнышке, да дрогнула вдруг 
под ногами земля, вспучилась бугорком и рассыпалась. 
И выглянул Крот — зашмыгал носом. 

— Никак прямо в проталину угодил? Так и есть: земля мягкая, тёплая, снега 
нет. И пахнет… Уф! Весной, что ли ча, пахнет? Весна, что ли ча, у вас наверху? 

— Весна, весна, землерой! — сварливо закричала Сорока. 
— Знал, куда угодить! — подозрительно буркнул Грач. — Хоть и слепой… 
— Тебе-то зачем наша проталина? — проскрипел Жаворонок. 
Крот принюхался к Грачу, к Сороке, к Жаворонку — глазами-то он худо видит! — 
чихнул и говорит: 

— Ничего мне от вас не надо. И проталина ваша мне не нужна. Вот землю 
вытолкну из норы и назад. Потому что чую: погано у вас. Ссоритесь, чуть не 
дерётесь. Да ещё и светло, сухо, воздух свежий. Не то что у меня в подземелье: 
темно, сыро, затхло. Благодать! Ещё и весна у вас тут какая-то… 

— Как ты можешь так говорить? — ужаснулся Жаворонок. — Да знаешь ли ты, 
землерой, что такое весна! 
— Не знаю и знать не хочу! — фыркнул Крот. — Не нужна мне никакая весна, у 
меня под землёй круглый год одинаково. 
— Весной проталины появляются, — мечтательно сказали Сорока, Жаворонок и 
Грач. 

— А на проталинах скандалы начинаются, — снова фыркнул Крот. — А ради 
чего? Проталина как проталина. 

— Не скажи! — подскочила Сорока. — А семена? А жуки? А ростки зелёные? Всю 
зиму без витаминов. 

— Посидеть, походить, размяться! — гаркнул Грач. — Носом в тёплой земле 
порыться! 
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— А петь-то как над проталинами хорошо! — взвился Жаворонок. — Сколько в 
поле проталин — столько и жаворонков. И все поют! Нет весной ничего лучше 
проталины. 

— А чего тогда спорите? — не понял Крот. — Жаворонок хочет петь — пусть 
поёт. Грач хочет маршировать — пусть марширует. 
— Правильно! — сказала Сорока. — А я пока семенами и жуками займусь… 
Тут снова начались крики и перебранка. 
А пока кричали и ссорились, в поле новые проталины появились. Разлетелись 
птицы по ним весну встречать. Песни петь, в тёплой земле порыться, червячка 
заморить. 

— Пора и мне! — Крот сказал. И провалился туда, где ни весны, ни проталин, ни 
солнца и ни луны, ни ветра и ни дождя. И где даже спорить не с кем. Где всегда 
темно и тихо». 

 

Разыграйте сказку с помощью пальчикового театра. Вам помогут картинки. 
Вырежете изображения и сделайте вместе с детьми фигурки для разыгрывания 
диалогов из сказки. 

ИНТЕРЕСНЫЕ СКАЗКИ — МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРО ВЕСНУ 

СКАЗКА ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ НА РОДИНУ ВЕСНОЙ 
«ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 

  

  

 

 

 


