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АННОТАЦИЯ 

рабочей общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей подготовительной группы 

на 2024 – 2025 учебный год. 

Возраст воспитанников: 6 – 7  лет. 

Срок освоения программы: 2024 - 2025 учебный год. 

Программа направлена на  построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающее полноценное всестороннее развитие детей  в группах общеразвивающей 

направленности. При необходимости может быть адаптирована для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Настоящая Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса для детей в группах дошкольного образовательного 

учреждения. 

Структура рабочей программы подготовительной группы: программа состоит из нескольких 

частей: из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- целевой раздел (пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы) 

- содержательный раздел 

- организационный раздел. 

Программа разработана с учетом региональных особенностей Вологодской области; 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных 

представителей). Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (региональный компонент «Ребенок знакомится с малой родиной – 

родным краем»).  

Данная программа включает в себя характеристику возрастных особенностей детей  седьмого 

года жизни, раскрывает содержание работы педагогов при взаимодействии с родителями (законными 

представителями).  Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Программа 

обеспечивает создание оптимальных условий развития ребёнка, открывающих возможностей для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка).  

Содержание Программы определено в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, включает все 

компоненты образовательного процесса: 

- необходимый объем знаний, умений и навыков по образовательным областям с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, их образовательных потребностей; 

- использование разнообразных средств обучения (словесных, наглядных, технических) и источников 

информации;  

- целевые ориентиры реализации Программы, планируемые результаты освоения Программы. 

Программа обеспечивает создание оптимальных условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Программа   

спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности для детей подготовительной 

группы общеразвивающей направленности на 2024 – 2025 учебный год разработана на основе 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 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-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Реализация программы проходит через все виды детской деятельности: 

• учебные занятия: 

• самостоятельную деятельность;  

• индивидуальную работу с детьми; 

• совместную деятельность педагога и ребенка; 

• организацию предметно-развивающей среды. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок реализации 1 год. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность 

педагогических работников»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г.,регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

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

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

53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

• Конвенцией о правах ребенка ООН; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149) 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Рабочая программа соотнесена с  образовательной программой МБДОУ № 114 «Солнечный 

город», построенная на основе ФОП ДО и ФГОС ДО 

 

 Миссия МБДОУ №114 «Солнечный город» - открытый  общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно 

пространственную среду. Реализация Программы  учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ №114 

«Солнечный город»,  способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками МБДОУ №114 «Солнечный город»). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы:  разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель РП достигается через решение следующих задач Федеральной программы 

• приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 



приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

• построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

• достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая Программа построена на следующих принципах Федеральной программы ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических работников3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей развития детей  

подготовительной к школе группы (седьмой год жизни) 

Росто - весовые характеристики 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни)  

Росто-весовые характеристики  

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. В период от пяти до семи лет 

наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок 

роста»), причем конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, 

формирующие облик лица.  

Функциональное созревание  

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают 

требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 



Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает 

существенные изменения в центральной нервной системе.  

К шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом 

длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого 

возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. К пяти-шести годам в 

значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие детали, присутствующие в 

изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или 

иных черт. Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования 

«взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо 

различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в 

первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут.  

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не 

только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 

(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 

Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, 

сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,  но они еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 

внимания (до 30 минут).  

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, правильным 

построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным 

картинкам. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению 

чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов.  

Детские виды деятельности.  

Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, 

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 

поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование из 

различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В 

общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, 

активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься 



социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), 

поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется 

система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, 

актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются 

предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей 

роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам.  

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с 

названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая 

включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

Индивидуальные особенности  контингента детей  подготовительной группы  

№15 «Маленький принц» 

Списочный состав группы 30 детей, из них 18 девочек и 12 мальчиков. Дети посещают 

детский сад с первой младшей группы 

Воспитанники группы общительные, доброжелательные, проявляют активность и 

любознательность. У детей сформированы культурно – гигиенические навыки. В игровой 

деятельности умеют организовать самостоятельно: сюжетно – ролевые, подвижные, настольные игры. 

Распределяют роли, следуют правилам игры. Умеют договариваться между собой, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигают результат. Имеют первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдают их; следуют правилам 

элементарной вежливости. У воспитанников группы сформированы на должном уровне трудовые 

навыки. Оказывают помощь в уборке участка, группы, уборке рабочего места после образовательной 

деятельности. Возросла речевая активность детей: пополнился словарный запас, составляют 

предложения, рассказы об игрушке и сюжетным картинкам. задают вопросы и отвечают на них. 

Любят слушать чтение художественной литературы, пересказывают небольшие произведения. У 

детей повысился уровень развития познавательной активности. Сформировано положительное 

отношение к окружающему миру. Дети проявляют интерес к изобразительной деятельности. С 

удовольствием занимаются физической культурой.  

Социальный паспорт группы (см. Приложение к Программе) 

 

1.1.4. Целевые ориентиры реализации программы, планируемые результаты освоения 

программы 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения образовательной программы 

к концу дошкольного возраста:  

у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества;  

ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои 

движение и управлять ими; ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены;  

ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные), участвует в туристических пеших прогулках, осваивает простейшие туристические 

навыки, ориентируется на местности; проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  

проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять самооценку своей 

двигательной деятельности;  

имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о 

том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку заболевшим людям;  

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил безопасности в 

реальном и цифровом взаимодействии;  



у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; ребенок владеет 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со 

сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;  

ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое 

поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации;  

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому 

себе;  

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; ребенок способен откликаться на эмоции 

близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие);  

ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется 

субъективно новым и неизвестным в окружающем мире;  

способен самостоятельно  придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

склонен наблюдать, экспериментировать;  

ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

спорта, информатики и инженерии и т.п.; 

ребенок обладает начальными знаниями о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

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

принадлежности к нему;  

ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-

речевыми умениями; ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

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

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает 

поступки литературных героев; ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных 

видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности;  

ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными 

видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; ребенок владеет 

умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах 

деятельности и искусства; 

использует различные технические приемы в свободной художественной деятельности; ребенок 

участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; ребенок самостоятельно 

выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, 

способен создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учетом 

игровой ситуации;  

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных 

событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых 

образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управлять персонажами в 

режиссѐрской игре;  

ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками;  

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; 

применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу; ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к 

учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочая программа образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образования (далее – Программа образования) определяет содержательные 

линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития).  

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними.  

В Программу образования также входят разделы, описывающие направления и задачи 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ООП различных целевых групп, 

в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО;  

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, а также способы 

поддержки детской инициативы.  

Программа включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного 

просмотра произведений анимации и кинематографа. ДОО предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива ДОО и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их потребностей и интересов, возрастных 

возможностей.  

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию 

в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных в ФГОС 

ДО. При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной среды 

создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования.  

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы образования 

Рабочая программа образования построена на следующих принципах ФОП ДО:  

• принцип учѐта ведущей деятельности:  программа реализуется в контексте всех перечисленных в 

ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого 

возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения  с взрослым до 

предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности;  

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 

образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами;  

• принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста;  

• принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору 

содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской 

деятельности;  

• принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного 

детства и при переходе на уровень начального общего образования: программа реализует данный 

принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня начального 

школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка 

образовательной организации и семьи;  

• принцип сотрудничества с семьей: реализация программы предусматривает оказание психолого-

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей 



раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка;  

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

 

2.1.3. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие  

От 6 лет до 7 лет  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

В сфере социальных отношений:  

поддерживать положительную и высокую самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником;  

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

развитие начал социально-значимой активности;  

обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать свои 

переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации;  

развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками;  

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; воспитывать привычки 

культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил поведения в общественных 

местах.  

В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к 

представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям;  

расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения страны в области 

спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны;  

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при 

поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в детском саду и в городе 

(поселке); развивать интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, 

восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего;  

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания. В сфере 

трудового воспитания: развивать ценностное отношение к труду взрослых;  

формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий;  

формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности материальных ресурсов;  

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения включаться в 

реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками;  

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

В области формирования безопасного поведения:  

формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в интернет сети.  

Содержание образовательной деятельности.  

В сфере социальных отношений.  

Педагог обеспечивает детям возможность самооценки возможностей, признания собственных 

ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей саморазвития. 

Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. 

Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным обществу.  



Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

затем учится в школе, в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек передает опыт 

последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости укрепления связи между 

поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

 Обогащает представления детей о школе, школьниках, учителе; поддерживает стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли 

школы в жизни людей. 

 Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать чувства и 

переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников по невербальным 

признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить причины и следствия 

возникновения эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать о них; использовать 

социально приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту способы произвольной 

регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и пр.). Демонстрирует детям 

отражение эмоциональных состояний в природе и произведениях искусства.  

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные чувства, правила 

общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный бюджет. Обогащает 

представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях.  

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению планов, 

советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи и взаимообучения детей в различных видах 

деятельности; подчеркивает ценность каждого ребенка и его вклада в общее дело; способствует тому, 

чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по интересам; 

помогает устанавливать детям темп совместных действий.  

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Приучает детей 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать собственную 

активность.  

Обогащает представления о том, что они самые старшие среди детей в детском саду, показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. В области 

формирования основ гражданственности и патриотизма.  

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к нашей 

Родине — России. Знакомит детей с признаками и характеристиками государства с учетом возрастных 

особенностей восприятия ими информации (территория государства и его границы, столица и т.д.). 

Рассказывает, что Россия — самая большая страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет 

представления о столице России – Москве и об административном центре федерального округа, на 

территории которого проживают дети.  

Знакомит с основными положениями порядка использования государственной символики (бережно 

хранить, вставать во время исполнения гимна страны). Обогащает представления о том, что в нашей 

стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывает уважение к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает 

эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. Предлагает 

детям при поддержке родителей включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в 

детском саду и в городе (поселке).  

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День народного 

единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; Международный день родного языка, День добровольца (волонтера) в России, 

День Конституции Российской Федерации.  

Включает детей в празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 

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

гордости за ее достижения. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов.  

Развивает интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. Способствует проявлению активной 



деятельностной позиции детей: непосредственное познание достопримечательностей родного города 

на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой города, создавать 

коллажи и макеты городских локаций, использовать макеты в различных видах деятельности.  

Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

В сфере трудового воспитания.  

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с разными 

профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с потребностями людей. 

Организует встречи детей с представителями разных профессий, организует экскурсии с целью 

продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения специалистов на работе, 

организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно литературы для 

знакомства детей с многообразием профессий современного человека.  

Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку 

определѐнной профессии, раскрывает личностные качества, помогающие человеку стать 

профессионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности. Педагог создает игровые 

и проблемные ситуации для расширения представлений детей об обмене ценностями в процессе 

производства и потребления товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, 

развития умений бережливости, рационального поведения в процессе реализации обменных 

операций: деньги – товар (продажа – покупка), формирует представления о реальной стоимости и 

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

финансовой грамотности педагог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения 

к ресурсам потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в группе 

(убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает 

проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, 

привлекает к решению поставленных задач родителей с целью создания дома условий для развития 

умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего 

питомца и т.п.  

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, учит детей 

распределять между собой трудовые поручения для получения единого трудового результата, 

знакомит детей с правилами использования инструментов труда – ножниц, иголки и т.п.  

В области формирования безопасного поведения.  

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситуациях, 

создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет (остался один в темноте), потерялся на 

улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и т.п. 

Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги, квесты для детей, педагог активизирует 

самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать 

сформированные умения, связанные с безопасным поведением. Педагог инициирует 

самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил безопасного поведения, ободряет 

похвалой правильно выполненные действия.  

Педагог рассказывает детям о правилах оказания первой медицинской помощи при первых признаках 

недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений 

действия детей, связанные с оказанием первой медицинской помощи.  

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач скорой 

помощи, врач – травматолог, полицейский, охранник в детском саду, пожарный и т.п.) с целью 

обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в детском саду, 

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

центрах и парках.  

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в разных 

жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать правила 

безопасного общения в группе. Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых 

ресурсов, правила пользования мобильными телефонами.  

В результате, к концу 7 года жизни,  

ребенок проявляет положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;  



стремится сохранять позитивную самооценку; способен к распознаванию и пониманию основных 

эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, удивление, обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), 

называет их, ориентируется в особенностях их выражения и причинах возникновения у себя и других 

людей;  

способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, 

содействие);  

старается понять свои переживания и переживания окружающих людей (задает вопросы о 

настроении, рассказывает о собственных переживаниях), владеет адекватными возрасту способами 

эмоциональной регуляции поведения (умеет успокоить и пожалеть сверстника); способен 

осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои 

ценностные ориентации.  

Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен 

понимать и учитывать интересы и чувства других;  

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

 у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; он соблюдает 

элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Проявляет стремление и мотивацию к школьному 

обучению, демонстрирует готовность к освоению новой социальной роли ученика. Проявляет 

патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к представителям 

разных национальностей, интерес к культуре и обычаям; государственным праздникам, событиям, 

происходящим в стране, испытывает чувство гордости за достижения в области искусства, науки и 

спорта;  

стремится принимать участие при поддержке взрослых в социальных акциях, волонтерских 

мероприятиях, в праздновании событий, связанных с жизнью родного города (поселка). Проявляет 

познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком; отражает 

представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде;  

самостоятелен и ответственен в самообслуживании; добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду и в семье. Имеет представление о безопасном поведении;  

знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; 

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами; внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице. Способен к соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

От 6 лет до 7 лет  

• В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

• расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, избирательность познавательных интересов;  

• развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; обогащать пространственные и 

временные представления, поощрять использование счета, вычислений, измерения, логических 

операций для познания и преобразования предметов окружающего мира; развивать умения детей 

применять некоторые цифровые средства для познания окружающего мира, соблюдая правила их 

безопасного использования;  

• закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности в 

решении различных познавательных задач;  

• расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отечества, 

развивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициях и праздниках; 

воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним, формировать представления детей 

о многообразии стран и народов мира;  



• расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регионах 

России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к среде 

обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны года, 

закреплять умения классифицировать объекты живой природы;  

• расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их использовании 

человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения к ней, 

формировать представления о профессиях связанных с природой и ее защитой.  

• Содержание образовательной деятельности  

• Сенсорные эталоны и познавательные действия.  

• В процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания свойств и 

отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6-ти 

основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 

организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 

называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка.  

• Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осуществления 

разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля 

результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, 

использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение детей 

обсуждать проблему, совместно находить способы ее решения, проявлять инициативу. Обогащает 

представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет правила 

безопасного обращения с ними. 

• Математические представления. Педагог формирует у детей умения использовать для познания 

объектов и явлений окружающего мира математические способы нахождения решений: 

вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, 

создание планов, схем, использование знаков, эталонов и др. В процессе специально 

организованной деятельности совершенствует умения считать в прямом и обратном порядке, 

знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого десятка, закрепляет знания о 

цифрах, развивает умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи 

между ними.  

• Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по внешним 

структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и т.п.), 

овладению различными способами видоизменения геометрических фигур: наложение, 

соединение, разрезание и др. Формирует представления и умение измерять протяженность, массу 

и объем веществ с помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между 

мерой и результатом измерения.  

• Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы ориентировки в 

двухмерном пространстве, по схеме, плану, на листе бумаги в клетку. Формирует представления о 

календаре, как системе измерения времени, развивает чувство времени, умения определять время 

по часам с точностью до четверти часа. 

•  Окружающий мир. В совместной с детьми деятельности, педагог обогащает представления о 

родном городе (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы и населения). Раскрывает и уточняет 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, о местах труда и отдыха людей 

в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посредством 

поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Формирует 

представление о планете Земля, как общем доме людей, многообразии стран и народов мира на 

ней.  

• Природа. Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира родного края, в различных областях и регионах России и на Земле, некоторых наиболее 

ярких представителей животных и растениях разных природных зон (пустыня, степь, тайга, 

тундра и др.), их образе жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях жизни в  разные 



сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, классифицировать их по 

признакам, формирует представления об отличии и сходстве животных и растений, их жизненных 

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

способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных 

растений), профессиях с этим связанных.  

• Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, живимыми и 

неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам 

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

почвы, камней и др.), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, 

водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, 

уголь, серебро, золото, алмазы и др.); об использовании человеком свойств неживой природы для 

хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки.); о 

некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни 

живой природы. Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу. Закрепляет 

правила поведения в природе, воспитывается осознанное бережное и заботливое отношение к 

природе и ее ресурсам.  

• В результате, к концу 7 года жизни,  

• ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

• проявляет творчество и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; имеет разнообразные познавательные 

умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы 

и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификация, систематизация, 

счет, вычисление, измерение, некоторые цифровые средства и др.; способен применять в 

жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве 

и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и др.; 

•  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах детской 

активности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• обладает начальными знаниями о себе, социальном мире, в котором он живет; положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной деятельности; 

проявляет познавательный интерес к социальным явлениям, к жизни людей в России и разных 

странах и многообразию народов мира; 

•  знает названия своего города, столицы и страны, их главные достопримечательности; 

государственные символы, имеет некоторые представления о важных исторических событиях 

Отечества;  

• может назвать отдельных наиболее ярких представителей живой природы и особенности среды 

разных природных зон России и планеты, некоторые отличительные признаки животных и 

растений, живого и неживого объекта, привести пример приспособления животных среде 

обитания, рассказать об образе жизни животных в разные сезоны года; уверенно классифицирует 

объекты живой природы на основе признаков; может назвать потребности растений и животных, 

этапы их роста и развития; профессии человека, связанные с природой и ее охраной; знаком с 

некоторыми свойствами неживой природы и полезными ископаемыми, с их использованием 

человеком; различает времена года, месяцы, выделяет их характерные признаки и свойственные 

им явления природы; может привести пример влияния деятельности человека на природу; с 

интересом экспериментирует и проводит опыты, осознанно соблюдает правила поведения в 

природе, демонстрирует бережное и заботливое отношение к природе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

От 6 лет до 7 лет.  

• В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

• Формирование словаря 



• Обогащение словаря. Расширять запас слов, обозначающих название предметов, 

действий,признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные 

с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова. 

• Активизация словаря. Совершенствовать умение использовать разные части речи точно по 

смыслу. 

• Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной 

интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в 

середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила 

голоса,темп). 

Грамматический строй речи. 

Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с 

прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. Совершенствовать 

умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения 

разных видов. 

• Связная речь 

• Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

развивать коммуникативно-речевые умения у детей. Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных 

картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие 

рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. 

• Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей между 

предложениями и между частями высказывания. 

• Подготовка детей к обучению грамоте. 

• Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 

слова с указанием их последовательности. Формировать у детей умение делить слова на слоги, 

составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить 

детей с буквами; выкладывать слова из букв разрезной азбуки. 

Интерес к художественной литературе 

• Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений). 

Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить с 

разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем) 

• Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

былина. 

• Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 

развитие поэтического слуха). 

• Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и 

тематики. 

Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

• Содержание образовательной деятельности. 

• Формирование словаря 



• Педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, 

синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

Звуковая культура речи 

• Педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения 

звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Грамматический строй речи. 

• Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния 

основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 

содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений у детей закрепляет умения 

согласовывать существительные с числительными, существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную 

и превосходную степени имен прилагательных. 

Связная речь 

• Педагог подводит дошкольников осознанному выбору этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, учит использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, помогает детям 

осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий, учит использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, учит умению представить своего друга 

родителям, сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность для 

формирования коммуникативно-речевых умений у дошкольников, закрепляет у детей умение 

пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, 

подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, использованию их 

при пересказе, в собственной речи, умению замечать в рассказах сверстников. 

• В описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности; формирует умение составлять 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек, 

закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, составлять 

рассказы-контаминации (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование, 

помогает дошкольникам осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и 

литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает у 

детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

• Подготовка детей к обучению грамоте Педагог продолжает формировать у дошкольников 

интерес к языку, осознанное отношение к языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, 

определять их последовательность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять 

ударный гласный звука в слове; 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; 

штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, разгадывать детские 

кроссворды и решать ребусы. 

• В результате, к концу 7 года жизни ребенок ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни; владеет формулами речевого этикета; коммуникативно-речевыми умениями; успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы; речь ребенка 

грамматически правильная и выразительная. 

Ребенок использует в речи синонимы, антонимы, многозначные слова, существительные с 



обобщающими значениями; согласовывает слова в предложении; владеет навыками 

словообразования; употребляет в речи сложные предложения; умеет пересказывать содержание 

литературного произведения, пользоваться выразительными средствами; составляет разные виды 

связных высказываний; различает на слух и в произношении все звуки родного языка, называет 

слова с определенным звуком, определяет место звука в слове, осуществляет словесный анализ 

предложений из 2-4 слов, слоговой и звуковой анализ слов, знает буквы; участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов. 

Ребенок проявляет интерес к книгам познавательного и энциклопедического характера, 

определяет характеры персонажей, их поступки и мотивы поведения; имеет предпочтения в 

жанрах литературы. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

От 6 лет до 7 лет 

• В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

• Приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у детей 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

• воспитывать любовь и чувство гордости за свою страну, в процессе ознакомления с 

разными видами искусства; закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);  

• формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными видами 

и жанрами искусства; 

• формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с различными 

произведениями музыки, изобразительного искусства гражданско-патриотического содержания; 

• формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 

• формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 

• закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

учить детей различать народное и профессиональное искусство; 

• формировать у детей основы художественной культуры; 

• расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; 

расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

• организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Изобразительная деятельность: формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности; 

• развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету;  

• продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей;  

• показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и 

по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; 

• формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

• воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

• создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 



• поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию;  

• развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности; 

продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

• воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину;  

• формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 

организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах); 

Конструктивная деятельность: учить детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение; 

• закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; развивать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; знакомить детей с различными видами конструкторов; 

знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и пр.; 

развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую 

конструктивную деятельность детей. 

• Музыкальная деятельность: 

• воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна РФ; 

продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-эстетический 

вкус; 

• развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память; 

• продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера; 

• формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление 

эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке; 

• совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

• развивать у детей навык движения под музыку; 

• обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; 

• знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

• формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге. 

Театрализованная деятельность: 

• продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

• продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и пр.); 

продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и т.д.); 

• формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 



• поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях. 

Культурно-досуговая деятельность: 

• продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, творчество, 

самообразование); 

• развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру 

общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

• расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание 

использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях (календарных, 

государственных, народных); 

• воспитывать любовь и уважение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки; 

формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности; 

поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной 

направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и пр.). 

• Содержание образовательной деятельности Приобщение к искусству: 

Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощряет 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

подруководством взрослого. Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства 

средствами различных видов и жанров искусства. Педагог продолжает знакомить детей с 

историей и видами искусства (декоративноприкладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формирует умение различать народное и 

профессиональное искусство. Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим 

ценностям, культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной 

музыкой, с шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным 

искусством. Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Педагог 

формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). Педагог 

формирует представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формирует умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет первичные 

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

жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н. Римский – 

Корсаков, П. Чайковский, М. Глинка, Н. Бородин и др.), зарубежных композиторов (А. Вивальди, 

Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санси др.), композиторов-песенников (Г. Струве, А. Рыбников, Г. 

Гладков, М. Дунаевский и др.). 

Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными  

игрушками. 

Расширяет представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 



(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывает интерес к искусству 

родного края. 

Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). Развивает умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формирует умение выделять одинаковые части конструкции 

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

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомит с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказывает детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

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

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 

Развивает умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, 

цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки. 

Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование.  

• Педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивает 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

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

у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Педагог расширяет набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш и др.). Предлагает детям соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учит детей новым способам работы с уже 

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

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Педагог учит детей видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивает у детей представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращает их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день 

и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). Развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности. 

Сюжетное рисование.  

Педагог продолжает учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план 



или дальше от него - задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формирует 

у детей умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учит детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка.  

Педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы  

движениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

Педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; 

учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учит 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация.  

Педагог продолжает учить детей создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивает у детей 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания симметричных предметов из 

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

При создании образов, педагог поощряет применение детьми разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у 

детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет проявления детского творчества. 

Прикладное творчество.  

При работе с бумагой и картоном, педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Педагог формирует 

у детей умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение 

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

детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 



фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом 

закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

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

детей аккуратно и экономно использовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Продолжает формировать у детей умение свободно владеть 

карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при 

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

веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учит детей видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет у 

детей умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей 

навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

Конструктивная деятельность: 

Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Конструирование из строительного материала. Педагог учит детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжает учить детей сооружать постройки, объединенных 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Педагог знакомит детей с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит 

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

педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность: 

Слушание.  

Педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает музыкальную память. 

Способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, 

зарубежных и т.д.) Педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение.  

Педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закрепляет 

у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до конца 



фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию). Закрепляет умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

Педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; поощряет желание детей самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Педагог способствует дальнейшему развитию у детей 

навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Педагог развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Педагог способствует развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учит 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Помогает придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учит детей 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей 

музыкальные способности; содействует проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Педагог знакомит детей с музыкальными произведениями в исполнении на различных 

инструментах и в оркестровой обработке. Учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, игру на 

музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной жизни 

и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих способностей 

ребенка. 

Театрализованная деятельность: 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и декораций 

к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности 

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

кукольный и др.). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, 

театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в художественные образы (музыка, 

слово, хореография, декорации, костюм, грим и др.) и возможностями распознавать их 

особенности. Педагог учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии 

сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре 

драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать 

детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, 

сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует умение проводить анализ 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

Культурно-досуговая деятельность: 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом и 

пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр мультипликационных фильмов, слушание 

музыки, конструирование и т.д.). Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. 



Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог расширяет 

знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к культуре других 

этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. 

Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на 

полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях 

дополнительного образования. 

 

В результате, к концу 7 года жизни ребенок 

 

В приобщении к искусству: выражает радость к своим успехам в изобразительном, 

музыкальном, театрализованном творчестве; имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; способен воспринимать и понимать 

произведения различных видов искусства, проявляет эстетическое и эмоционально-нравственное 

отношение к окружающему миру; способен давать эстетическую оценку и делать эстетические 

суждения; выражает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным 

традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве, отечественных национально-культурных ценностях; 

проявляет гражданско-патриотические чувства; способен назвать вид, жанр искусства; знает 

произведения определенного вида искусства (автора, название); знает средства выразительности 

разных видов искусства; знает о творчестве некоторых художников и композиторов; знает 

профессии, связанные с искусством; уметь назвать основные действия, с помощью которых 

воплощается данный вид искусства (писать, танцевать, играть роль и т.д.); умеет действовать 

сообразно данному виду искусства, знать технические приемы и умело ими пользоваться в 

свободной художественной деятельности; умеет устанавливать связи между видами искусства; 

умет выразить чувства, мысли языком искусства; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

испытывает интерес и желание посещать выставки, музеи, детские театры; способен выражать 

свои впечатления, высказывать суждения, оценки; проявляет художественно-творческие 

способности в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, 

развлечения и др.). 

В изобразительной деятельности: проявляет потребность в творческом самовыражении; 

проявляет художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство; владеет художественными умениями, навыками и средствами 

художественной выразительности в изобразительной деятельности; высказывает эстетические 

суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде; проявляет волевое начало 

в продуктивной деятельности, способность достигать цели, переделывать, если не получилось; 

участвует в создании индивидуальных творческих работ и тематических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах); 

В рисовании: создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; проявляет 

творческое воображение и использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

В лепке: лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур; создает сюжетные композиции из 2–3 и более изображений; выполняет декоративные 

композиции способами налепа и рельефа; расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

В аппликации: создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные 

композиции. 

В конструктивной деятельности: свободно владеет обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек (свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными); представляет себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка; освоил сложные формы сложения из листа бумаги и могут придумывать собственные; 

усложняет конструирование из природного материала 

В музыкальной деятельности: узнает гимн РФ; владеет художественными умениями, 



навыками и средствами художественной выразительности в музыкальной деятельности: 

определяет музыкальный жанр произведения; различает части произведения (вступление, 

заключение, запев, припев); определяет настроение, характер музыкального произведения, 

слышит в музыке изобразительные моменты; воспроизводит и чисто поет несложные песни в 

удобном диапазоне; сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

правильно берет дыхание; выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа; 

передает несложный ритмический рисунок; выполняет танцевальные движения качественно: шаг 

с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 

цветами); активен в театрализации, инсценирует игровые песни; исполняет сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии; проявляет музыкальные способности в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и др.); любит посещать 

концерты, музыкальный театр делится полученными впечатлениями; применяет накопленный 

музыкальный опыт для осуществления различных видов детской деятельности. 

В театрализованной деятельности: проявляет творческую инициативу в организации 

театрализованных игр; дает оценку помыслов, поступков вымышленных, литературных 

персонажей и реальных людей; передает театральный образ с помощью специальных средств 

театральной выразительности (слово, грим, костюм, хореография и пр.); самостоятельно 

выбирает 

литературную или музыкальную основу для будущего спектакля; знает виды и формы театра, 

театральные профессии; пользуется театральной терминологией; знаком с культурой поведения в 

театре; анализирует сыгранные роли (собственные и сверстников), а так же просмотренные 

театральные постановки. 

В культурно-досуговой деятельности: способен организовывать свободное время с 

пользой, реализуя собственные интересы и желания; активно участвует подготовке и проведении 

праздников и развлечений различной направленности; владеет навыками культуры общения в 

ходе досуговых мероприятий со всеми его участниками; знает традиции и обычаи народов 

России; 

уважительно относится к культуре других этносов; с интересом принимает участие в 

коллективной досуговой деятельности, применяя полученные навыки и опыт; участвует в 

дополнительном образовании, реализуя свои художественно-творческие способности. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и придумывать 

подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать движения, импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет 

представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, мерах 

профилактики болезней, поддерживает интерес и любовь к физической культуре, спорту и 

туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Основная гимнастика (основные движения, строевые и общеразвивающие упражнения). 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия 

для развития инициативности и творчества, выполнения упражнений в различных условиях и 

комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и повседневной  

жизни. 

Ходьба: в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге в разном темпе и 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами обходя 10 и более предметов, по диагонали, с 

перестроениями, разными способами: обычным, гимнастическим шагом, скрестным шагом, с 

выпадами, в приседе и полуприседе, спиной веред, спортивной ходьбой, на носках с разными 

положениями рук, на пятках, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, в сочетании с другими видами основных движений и ходьба с 

поточным выполнением общеразвивающих упражнений под счет, ритм, музыку. Упражнение в 

равновесии: ходьба по скамье с набивным мешочком на голове, выполняя упражнения (приседая 

на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок, с остановкой посередине и с приседанием и поворотом кругом и др.); прямо и 

боком, по канату на полу, по доске, держа баланс стоя на большом набивном мяче. 

Бег: с разной скоростью 2–3 минуты, с чередованием темпа, с переходом на ходьбу, в среднем 

темпе (до 300 м.), в быстром темпе 30 метров (10 м по 3—4 раза с перерывами). 



наперегонки на скорость (от 25-30 метров); на носках, высоко поднимая колени, с захлѐстыванием 

голени назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом; в колонне по одному, 

по двое, в разных направлениях, с заданиями, с преодолением препятствий, со скакалкой, с 

мячом, по доске, дорожке бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками через препятствия 

(высотой 10—15 см.); спиной вперед из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.); в усложнѐнных условиях 

2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой и с преодолением препятствий; челночный 

бег (3 по 5 метров). 

Ползание, лазанье: на четвереньках, на животе и спине по гимнастической скамейке, 

бревну, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд, в туннеле на скорость, пролезание в обруч разными 

способами, подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 50–35 см); лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного движения рук и ног, с перелезанием с 

пролета на пролет в разном темпе. 

Бросание, ловля, метание: перебрасывание мяча разного размера друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), через сетку; бросание мячей разных размеров вверх, о землю, ловля 

его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами; 

отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении по прямой и в разных 

направлениях от 5 до 10 раз; бросание набивных мячей (0,5 кг) сидя и бросание их в даль из-за 

головы из положения стоя; метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой, в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–

5 

м), а также в движущуюся цель. 

Прыжки: на двух ногах на месте разными способами, вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением (по 20–40 прыжков 2—4 раза в чередовании с ходьбой), с поворотом 

кругом, продвигаясь вперед (на 5–6 м.), с зажатым между ног мешочком с песком, с мячом; в 

положении сидя на большом надувном мяче (фитболе), через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге поочередно и через линию, веревку, в высоту с 

разбега (высота до 40 см); в длину с места (от 100–140 см в зависимости от пола, 

подготовленности); в длину с разбега (180–190 см), с места вверх, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки, с разбега (высота не менее 50 см). 

Прыжки через обруч, короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на 

ногу), вращающуюся вперед и назад длинную скакалку по одному, парами. 

Общеразвивающие упражнения. Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с 

акцентом на качестве выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из 

разных исходных положений, в разном темпе, с паузами и поточно, под счет, музыку и др. 

Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на ориентировку в 

пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения (вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед собой и сбоку и др.). Педагог 

поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и творчество детей (придумать новое 

упражнение или комбинацию движений). Разученные упражнения включаются в комплексы 

утренней гимнастики. 

Ритмическая гимнастика. Музыкально-ритмические упражнения педагог включает в 

содержание физкультурных занятий в разных структурных частях и как отдельные комплексы из 

6–8 упражнений, в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха 

в подвижные игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на 

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

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и без, 

с продвижением вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением ноги 

вперед, в сторону на носок и на пятку, в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук 

вверх, в сторону в такт и ритм музыки. 

Строевые упражнения. Педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, 

передвижении строем: построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу; 

перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3); 

расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 



Подвижные игры. Педагог продолжает обучать детей подвижным играм, поощряет 

использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию и сюжету 

подвижных игр (в том числе, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты), способствующих 

развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 

целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи или поражения команды, стремление вносить 

свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует формированию духовно-

нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности. 

Педагогом могут быть предложены детям: игр с бегом на развитие скоростных качеств: 

«Моряки», «Пожарные на учении», «Спасатели спешат на помощь», «Будущие защитники 

Родины», «Полоса препятствий», «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка»; с прыжками: «Лягушки и Аист», «Не попадись!», «Волк во рву». Игры с метанием и 

ловлей на развитие силы и ловкости: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый и 

меткий?», «Ловишки с мячом»; с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловкие обезьянки»; 

игры-эстафеты: «Космонавты», «Дорожка препятствий», с элементами соревнования: «Зарничка», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?», «Наши олимпийцы». Народные игры. «Гори, 

гори ясно!», «Лапта». 

Спортивные упражнения. Педагог продолжает обучать детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от имеющихся 

условий (наличие оборудования, климатические условия региона). 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500–600 метров в 

медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с 

палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку «лесенкой», «елочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках 

(на снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с разбега; 

повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на правой и левой 

ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, объезжая 

препятствие, на скорость. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди и 

спине, двигая ногами (вверх — вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом в 

руках и без; произвольным стилем (от 10–15 м); упражнения комплексов гидроаэробики в воде у 

бортика и без опоры. 

Спортивные игры. Педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в 

спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

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

плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и в 

движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т. п.) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча; 

ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота, играть по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков — на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой; ведение 

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



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

ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, 

правильно удерживая ракетку. (При наличии соответствующих условий) 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через 

сетку после его отскока от стола. 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагог расширяет, уточняет и закрепляет 

представления об организме человека, факторах, положительно влияющих на здоровье, роли 

физической культуры и разных видов спорта, на здоровье, достижениях отечественных 

спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья 

(зрения, слуха, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата), правилах безопасного для 

здоровья поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, играх-эстафетах, 

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

обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, оборудованием) и во время 

туристских прогулок и экскурсий. Следит за осанкой и приучает к этому детей, оказывать 

элементарную первую помощи при легких травмах, оценивать свое самочувствие; воспитывает 

чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей 

заботиться о своем здоровье, и самочувствии других людей. 

Активный отдых. Физкультурные праздники и досуги. Педагоги организуют праздники (2 

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

сезонные 

спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных игр, на 

базе ранее освоенных физических упражнений. 

Досуг организуется 1–2 раза в месяц во второй половине дня на свежем воздухе, 

продолжительность 40–45 минут. Содержание включает: подвижные игры, в том числе, игры 

народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, импровизацию, 

танцевальные упражнения, проблемные и творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, 

должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государственным 

праздникам, ярким спортивным событиям и выдаюшимся спортсменам. 

Дни здоровья. Педагог проводит 1 раз в квартал и организует оздоровительные мероприятия и 

туристские прогулки, физкультурные досуги. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует пешеходные прогулки на расстоянии от 

1 до 3 км (в оба конца) в теплый период года и от 1 до 2 км в холодный период. 

Продолжительность пешего похода от 1 до 2,5 ч с остановкой от 10 до 15 минут. Время 

непрерывного движения 20–30 минут. В ходе туристкой прогулки организует с детьми подвижные 

игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, ознакомление с памятниками 

истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме 

активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и ориентировки 

на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое походной аптечки, 

укладывать рюкзак весом от 500г. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на дно, скручивать валиком 

и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, игрушки, регулировать 

лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать 

результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь товарищу, 

осуществлять страховку при преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и 

безопасного 

поведения во время туристской прогулки. (Организуются при наличии возможностей 

дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок.) 

 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок результативно, уверенно, технически точно, 

выразительно с достаточной амплитудой и усилием выполняет физические упражнения, 

музыкально-ритмические упражнения и их комбинации с пособиями и без, осваивает элементы 

спортивных игр по возрасту, проявляет психофизические качества, меткость, гибкость, глазомер, 

сохраняет равновесие, правильную осанку, свободно ориентируется в пространстве без 

ориентиров; осуществляет самоконтроль, может дать оценку выполнения упражнений другими 



детьми; проявляет двигательное творчество, может придумать комбинации движений в 

общеразвивающих упражнениях и подвижных играх, с удовольствием импровизирует; активно и 

с желанием участвует в подвижных играх и эстафетах, проявляет инициативу, может их 

самостоятельно организовать и провести со сверстниками и младшими детьми; проявляет 

инициативу, находчивость, морально-нравственные и волевые качества (смелость, честность, 

взаимовыручка, целеустремленность, упорство и др.), оказывает помощь товарищам, стремится к 

личной и командной победе, демонстрирует ответственность перед командой, преодолевает 

трудности; осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности, имеет 

начальные представления о правилах здорового образа жизни, мерах укрепления здоровья и 

профилактики, организме человека, некоторых видах спорта и спортивных достижениях, знает, 

как поддержать, укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила безопасного поведения в 

двигательной деятельности и во врем пеших туристских прогулок и экскурсий, владеет навыками 

личной гигиены, может определить и описать свое самочувствие; стремиться оказать помощь и 

поддержку больным людям, заботливо относится к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

2.1.4. Вариативные формы, способы, методы  и средства реализации рабочей программы 

В дошкольном возрасте игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); общение с взрослым (ситуативно-

деловое, внеситуативно познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная 

деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и др.); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная деятельность (слушание и 

понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми 

методами воспитания, обучения и развития детей раннего возраста, средствами образования, 

адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности. Модель построена с 

учетом следующих компонентов 

образовательнойсистемы,которыевреальномпедагогическомпроцессенаходятсяво взаимосвязи: 

• Образовательные области 

• Сквозные механизмы развития детей, 

• Виды детской деятельности, 

• Формы организации детских видов деятельности 

 

Модель образовательного процесса в старшей группе 

Образовательные 

области 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

Физкультурные минутки, занятия в спортивном зале и др. 



Социально –  

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные), 

подвижные, народные), творческие игры(сюжетные, 

сюжетно- ролевые, театральные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (вт.ч.в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. Беседы, 

коммуникативные ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

Совместные с взрослым и проекты и др. 

Познавательное 

развитие 

Конструировани

е 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно – печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценировании произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра(теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я, музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, рассказы и 

беседы об искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания, занятия в изостудии и др. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально – ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского оркестра и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценировании произведений, 

игры - драматизации, театрализованные игры, детские 

спектакли и др. 

 

 Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические 

и другие методы обучения. 

Словесные методы используются, когда взрослому требуется дать детям пояснения, рассказать сказку 

или о каком – либо явлении. 

Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное ознакомление детей с 

окружающим миром. 

Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала нетолько слушание и 

наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных практических действий с предметами. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также 

разнообразны – занятия, дидактические игры, наблюдения, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой  деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками. Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

Программой предусмотрено: 

- Выделение времени игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организацияпредметно–игровойсредысучетоминдивидуальныхпредпочтенийдетей; 



- потребностьдетейотражатьвигровыхсюжетахкругзнанийобокружающейдействительности; 

- умение организовать совместные игры со сверстниками; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной 

деятельности; 

- расширениеспектраигровыхинтересовкаждогоребенказасчетиспользованиявсего многообразия 

детских игр. 

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 

образовательной программы дошкольного образования. 

Технологи и организации образовательной деятельности 

Образовательная технология «Ситуация» 

В образовательной деятельности и совместной деятельности взрослого с детьми для реализации 

Рабочей Программы используем образовательную технологию «Ситуация». 

Образовательная технология «Ситуация» - научное описание способа достижения педагогического 

результата, т.е. совокупности тех правил, педагогических приемов и способов организации 

взаимодействия с детьми, которые обеспечивают достижение поставленной цели. Специфика 

педагогической технологии заключается в огромном разнообразии ситуаций. 

Каждый ребенок, его семья, воспитатель, каждая группа детского сада - индивидуальны, 

поэтому педагогическая технология должна использоваться педагогом не как самоцель, а как 

инструмент для проектирования своей деятельности. Поэтому использование технологий, как 

правило, придает процессу достижения результата большую надежность и гарантирует его более 

высокое качество. 

Данный подход позволяет педагогу системно и надежно формировать весь спектр 

универсальных умений, составляющих готовность к саморазвитию, и таким образом практически 

реализовать те задачи, которые ставит перед непрерывным образованием современное общество. 

Технология «Ситуация» - адаптированный вариант ТДМ (технология деятельностного метода) 

Людмилы Георгиевны Петерсон для дошкольного образования. Потребность в саморазвитии 

возникает в ситуации затруднения. 

Именно затруднение, если оно является личностно-значимым для ребенка, позволяет ему 

осознать, что он пока чего-то не знает или не умеет. При систематическом моделировании педагогом 

ситуаций затруднения и грамотной организации выхода из них дети учатся конструктивно относиться 

к неудачам, переводить проблемы в задачи, приобретают опыт успешного преодоления трудностей, 

развивают положительную самооценку, начинают понимать причины своих затруднений, выбирать 

оптимальные способы их преодоления. 

Этапы реализации: 

1. Введениевситуацию–создаютсяусловиядлявозникновенияудетейвнутренней 

потребности(мотивации)включениявсовместнуюдеятельность.Детификсируютсвою «детскую»цель. 

2. Актуализациязнанийиумений–воспитательорганизуетдеятельностьдетей,в которой 

целенаправленно актуализируются знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания) –в контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с 

помощью системы вопросов («Смогли?», «Почему мы не смогли?»). 

4. «Открытие»новогознания(способадействий)–используяразличныеприемыи методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности) – Воспитатель организует различные 

видыдеятельности,вкоторыхновоезнаниеилиспособдействийиспользуетсявновых условиях. 

6. Осмысление – данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 



позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

Здоровьезберегающие технологии 

Целью Здоровьезберегающие технологии является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 

Здоровьезберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию: 

1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств, организации мониторинга 

здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.); 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на 

обеспечениеэмоциональнойкомфортностиипозитивногопсихологическогосамочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологиипсихолого-

педагогическогосопровожденияразвитияребенкавпедагогическом процессе ДОУ); 

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно- 

ориентированного воспитания и обучения); 

5. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола»; коррекционные (арт-терапия, 

технология музыкального воздействия, сказкотерапия, Психогимнастика и др.) 

Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду 

позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

«игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и 

общественной жизнью; 

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и 

чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) 

формах; 

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание 

скворечника, устройство клумб. 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 

использованияТРИЗ-технологии(технологиирешенияизобретательскихзадач). Поэтому при 



организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, 

которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации и экспериментально–исследовательской деятельности: 

- Эвристические беседы; 

- Постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения;  

- моделирование (создание моделей об изменениях вне живой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- Подражание голосами звукам природы; 

- Использование художественного слова: 

- Дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- Трудовые поручения, действия.  

- игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Составлениеигровыхтехнологийизотдельныхигриэлементов-заботакаждого  воспитателя. Обучение в 

форме игры может и должно быть интересным, занимательным, ноне развлекательным. Для 

реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии,разрабатываемыедляобучениядошкольников,содержаличеткообозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог 

мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком 

того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен 

диагностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику 

соответствующими материалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы 

детского сада и решением его основных задач. Некоторые современные образовательные программы 

предлагают использовать народную игру как средство педагогической коррекции поведения детей. 

ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиями для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбордополнительногопознавательногоматериалакзанятиям,знакомствосо 

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обменопытом,знакомствоспериодикой,наработкамидругихпедагоговРоссии и 

зарубежья. 

4. Оформлениегрупповойдокументации,отчетов.Компьютерпозволитнеписать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательныхзанятийсдетьмиипедагогическойкомпетенцииуродителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

 

 

 



2.1. 5. Направления и задачи коррекционной работы 

Согласно «Конвенции о правах ребенка», дети с ограниченными возможностями здоровья 

имеют право на всестороннее развитие, воспитание и образование с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

Виды ОВЗ: 

Вутвержденнойклассификациинарушенийосновныхфункцийорганизмавыделенряд типов. 

Остановимся на них более подробно. 

1. Нарушения психических процессов. Речь идет о восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

эмоциях и воле. 

2. Нарушения в сенсорных функциях. Это -зрение, слух, обоняние и осязание.  

3. Нарушения функций дыхания, выделения, обмена веществ, кровообращения, пищеварения и 

внутренней секреции. 

4. Изменения статодинамической функции. 

Дети-инвалиды, которые относятся к первой, второй и четвертой категориям, это большая 

часть из общего количества. Их отличают те или иные отклонения и нарушения развития. Поэтому 

таким детям требуются особые, специфические методы обучения и воспитания.  

Организация работы с ребенком с ОВЗ при создании благоприятных условий, можно избежать 

большей части проблем с развитием. Многие нарушения не являются ограничителями между 

ребенком и окружающим миром. 

Грамотное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ позволит им овладеть 

программным материалом и обучаться вместе со всеми в общеобразовательной школе, посещать 

обычный детский сад. Они могут свободно общаться со своими ровесниками. Работа воспитателей, 

специалистов и учителя-логопеда, заключается в обеспечении оптимальных условий его 

социализации.  

Постоянно проводится корректировка приемов и методов обучения и воспитания развития 

ребенка с ОВЗ. Группой сопровождения инициирован пересмотр учебной программы, с учетом 

оценки состояния ребенка и динамики его развития. В результате создан адаптированный ее вариант 

для детейс ОВЗ. Регулярно проводятся Коррекционно - развивающие занятия, нацеленные на 

повышение мотивации, развитие познавательной деятельности, памяти и мышления, познание своих 

личностных характеристик. 

Игрыизабавы,дидактическиеигры,слушаниемузыки,наблюдениявприроде,чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основная задача Коррекционно - педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

Задачи коррекционной работы: 

1. Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

2. Преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной программы; 

Принципы организации коррекционной работы: 

1.Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

2.Прекционно - развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

3.Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Содержание коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии  

2. Осуществление индивидуального ориентированной психолого – медико - педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php


2.1. 6. Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательная: подвижные, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, дидактические 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. 

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, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Восприятие художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Анкетирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формахработысдетьми.Выборформработыосуществляетсяпедагогомсамостоятельнои зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурныхирегиональныхособенностей,спецификидошкольногоучреждения,отопыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. Одной из форм образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как 

занимательноедело,безотождествленияегосзанятиемкакдидактическойформойучебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). 

                  Содержание деятельности с детьми в режимные моменты 

 

Режимны

й 

момент 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Приём детей Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Индивидуальные приветствия  педагога и 

детей, общегрупповой ритуал «Приветствие». 

Индивидуальная  работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная   работа). Утренняя 

гимнастика 



Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

Культурно – гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Образовательная  деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Уход за растениями в уголке природы. 

Дневная прогулка Познавательное 

развитие. Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными рекомендациями 

медиков. 

Самообслуживание: навыки одевания и 

раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в 

природе. 

Освоение правил безопасного поведения на 

участке. 

Образовательная деятельность в ходе режимных

 моментов:наблюдения, 

элементарное экспериментирование. 

Ежедневная динамическая тренировка (ходьба, 

бег, занятия на мини-стадионе или детской 

спортивной площадке). 

Подвижные игры. 

Конструктивные игры с природным материалом 

в зависимости от времени года— песком, водой, 

снегом. 

Обед Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Дневной сон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

(навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых 

организма. 

Использование колыбельных при засыпании 



Пробуждение и 

подъём, 

активизация 

Физическое 

развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения внешнего вида в 

порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

(навыки здорового образа 

жизни). Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, 

Полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

 

Познавательное развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. 

Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение педагогом 

радости от какого-то поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок группы. 

Вечерняя прогулка 

 

Познавательное развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-  

Эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельность детей в 

конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: предметно-целевая (виды 

деятельности, организуемые взрослым, в которых 

оноткрываетребенкусмыслиценностьчеловеческойдеятельности,способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментальногоиценностногосодержаний,полученныхотвзрослого,испособов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность,общительность,опытдеятельностинаосновеусвоенныхценностей) Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

2.1. 7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 5-6лет является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. создаватьусловиядляреализациисобственныхплановизамысловкаждогоребёнка; 

2. рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 



4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

6. входезанятийивповседневнойжизнитерпимоотноситьсякзатруднениямребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; 

7. некритиковатьрезультатыдеятельностидетей,атакжеихсамих.Ограничитькритику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

8. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

9. уважатьиценитькаждогоребёнканезависимоотегодостижений,достоинстви недостатков; 

10. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляялюбовьизаботуковсемдетям:выражатьрадостьпривстрече,использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребёнка 

Виды деятельности Содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребёнка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие /в том числе сюжетно-ролевые/. 

Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к её достижению, общих 

интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

/сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия/; простейшие измерения; экспериментирование с 

природными /водой, воздухом, снегом и др./ и рукотворными /магнитами, 

увеличительными стёклами и т.п./ объектами: просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

/игре, конструировании, труде и пр./ и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создаёт ситуации, удовлетворяющие потребности ребёнка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое  дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Развитию коммуникативной деятельности /общения в процессе взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками/ следует уделять особое внимание. Путь, по 

которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования 

у них способности строить связное высказывание, ведёт от диалога между 

взрослым и ребёнком, в котором взрослый берёт на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы её выражения, к развёрнутой монологической 

речи самого ребёнка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребёнок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 



инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы: уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности  - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д.  

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. 

 

2.1.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к дошкольному учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает: возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; реализацию 

различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна  и безопасна. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

  Состояние и содержание группового помещения  соответствует СанПиН, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

Развивающая предметно - пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и 

посредником  в личностно – развивающем взаимодействии. Работая над созданием пространственной 

среды, наш коллектив  учитывает требования ФГОС ДО,  а также требования  определенные  

программой. Среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Она организована для совместной деятельности взрослого и 

ребёнка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

        В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому  педагог каждый раз   обновляет 

игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у детей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

       В групповой созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает детей к наблюдениям на участке детского сада за ростом растений, 

к участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Принципы размещения материалов в групповом помещении 

(старшая группа) 

Игровая деятельность 

Для игры детей 5 - 6 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства). 



В пространстве группового помещения достаточно иметь 5- 6 таких целостных комплекса. Это 

комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой тематики: 

1) Шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 

2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на 

котором могут сидеть и куклы, и дети. 

Еще один тематический комплекс: домик-теремок - ширма, со скамеечкой или модулями 

внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь 

же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. 

И наконец, тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с 

модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. Остальные игровые материалы 

размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле 

зрения, должны быть доступны детям. По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать 

наборы сюжетообразующего материала более мобильными. Воспитатель предлагает детям 

перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их 

по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную переорганизацию 

обстановки. 

Продуктивная деятельность. 

Всематериалыдлясвободнойсамостоятельнойдеятельностидолжныбытьдоступныдетям. 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, пока не 

будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имею право 

распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку. Все 

материалы и пособия должны иметь постоянное место. Малыши не умеют взаимодействовать и 

предпочитают игры рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный материал в 

нескольких местах группы. Напольный строительный материал требует много места, поэтому 

его лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить 

ковер, дорожку. Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки. Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. По 

окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по 

цвету и форме. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно быть 

мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг 

другу. Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно расположена на 

специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, приспособленных для этой 

цели). Остальные объекты для исследования и образно- символический материал воспитатель 

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их свободной деятельности. 

Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально равнозначных комплектов 

и периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или 

немного"подзабытым"материалам. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных 

форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, познавать характер 

поверхности, прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек - 

вкладышей,пирамидок,шнуровок-нужновключатьвобстановкупластиковыеконтейнеры 

скрышкамиразныхформиразмеров,коробки,другиехозяйственныепредметы,вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 

форм, цветов. В коробке, контейнере или на полках находятся необходимые 

предметы:емкостидляпереливанияводы,мелкиерезиновыеигрушки,игрушки-забавыдля игр с 

водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы).Мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая),пазлы из 

3 -15 частей, наборы кубиков из 4 -12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 



«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе. 

Двигательная активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным 

уголкомможнопоставитьигрушки-двигатели(машины,тележки).Крупноефизкультурное 

оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому же 

пособию. Поэтому в сеимеющиеся пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше 

вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых ящиках так, 

чтобы дети могли свободно ими пользоваться. Для хранения физкультурных пособий в 

групповых комнатах может быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка "Физкультурный уголок". У детей средней группы быстро падает интерес к одному и 

тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного места 

на другое, внесение нового пособия и т. д.). Крупное оборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль стен. Мелкое физкультурное оборудование (массажные 

мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким 

образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. Оборудование целесообразно располагать 

по периметру группы, выделив игровую часть, хорошо просматриваемые пути передвижения 

для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети 

пространства должны быть свободными. Для стимулирования двигательной активности 

необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в 

боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием 

будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесениевгруппу2—3-х очень крупных, 

разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 

«Гараж»,«Магазин»,«Пожарная станция» 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток,  топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так организационный 

раздел соразмерных руке ребенка), изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты,  пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и 

др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и 

др. 



Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной  

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, 

наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия

 и 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для  классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и 

пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи 

со звуками природы, голосами птиц и  др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики,  ракушки. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы. 

Строительные материалы и конструкторы Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том 

числе типа лего. 

Средства ИКТ 

 

 

Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами,  

познавательногохарактераскачественнымииллюстрациями.Ауд

иозаписиспроизведениямифольклора(список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе 

Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно -  продуктивной 

деятельности 

Цветные карандаши (12цветов), кисти беличьи или колонковые 

(2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики- непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки, геометрические 

тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи 

овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, губки. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Книги серий 

«Мастерилка» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 



Музыкальное оборудование и 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Бубенцы и  колокольчики, бубны, маракасы, ручные барабаны и 

др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и 

размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов. 

 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Доски с ребристой поверхностью, мячи разных  размеров, 

кегли, 

кольцебросы,скакалки,обручи,гимнастическиепалки,флажки,м

ешочкиспескомвес100гр, платки, ленты. 

 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. 

 

2.1.9. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания. 

Материально техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; соответствует правилам пожарной безопасности; 

представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; представлена оснащенностью помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; оснащена учебно-методическим комплектом, 

оборудованием, оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Созданы 

условия для всестороннего развития ребенка. Группа имеет свой игровой участок на территории 

ДОУ, оснащенный с учетом требований СанПиНа. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно 

санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется современным 

игровым  

оборудованием, современными информационными стендами. Предметно-развивающая среда 

способствует развитию ребенка по всем направлениям.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает 

ребенку постоянный визуальный контакт с взрослыми. 

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. 

Микросреда включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детском коллективе, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка.  

В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые технические 

и информационно-коммуникативные средства обучения, такие как мультимедийный проектор, 

музыкальный центр, компьютер, принтер, DVD-проигрыватель, музыкальные инструменты, 

пианино. Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для родителей.  

 

2.2. Рабочая программа воспитания 

2.2.1 Целевой раздел 



Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитательная работа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. Ценности Родины и природы лежат в 

основе патриотического направления воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья 

лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность труда 

лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в 

основе этико-эстетического направления воспитания. Реализация Примерной программы 

основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

Воспитательные задачи согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Воспитание в ДОУ построено на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека,  прав и  свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общегокультурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

2.2.2 Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания: 

1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – 

это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 



своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги должны сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско- взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 



3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагоги должны сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно с взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у дошкольников понимание того, что чистота 



лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги сосредотачивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагоги сосредотачивают свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

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

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 



4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, акцентируют свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2.3. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

обучающихся  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с 

родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с 

детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей 

в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 



1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИК - технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с 

родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp и через форму обратной связи на 

официальном сайте ДОО. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым планом (при условии 

соблюдения требований СанПин) проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ создаются следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных 

планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Целью нашей работы с родителями является: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание 

единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями детей старшей группы (см. Приложение 

к Программе) 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ обеспечены следующие психолого - 

педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 



- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

При реализации Программы может проводиться оценка 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). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 



3.2. Кадровые условия реализации программы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

▪ осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы;  

▪ соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

▪ уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

▪ развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

▪ формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

▪ применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

▪ учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Деятельность педагогических работников в группе должна исключать перегрузки, влияющие 

на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

 В группе работают: 

ФИО Должность Образование Педагогически

й стаж 

Квалификационная 

категория 

 

Прободенова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель  Высшее  20 лет 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Шарипова Дания 

Ильясовна 

Воспитатель Высшее  10 лет. Первая 

квалификационная 

категория 

Захарчук Анна 

Михайловна 

Младший 

воспитатель 

 

Среднее полное 3 года - 

Углина Анна 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Высшее 15 лет Первая 

Скороходова 

Наталия 

Владимировна 

 

Инструктор 

физической 

культуры 

Высшее  14 лет Высшая 

Галочкина 

Ангелина 

Андреевна 

Инструктор 

физической 

культуры 

(бассейн) 

Среднее 

профессиональное 

3,5 года СЗД 

Носкова Татьяна 

Владимировна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее 7 лет СЗД 

В период пребывания детей в ДОУ работают педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог 

специалисты ведут наблюдение, осуществляют индивидуальную коррекцию развития обучающихся, 

работают с семьями. 

 

 

 



3.3. Примерный режим и распорядок дня 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом МБДОУ, 

договором с учредителем и родителями воспитанников. Режим работы МБДОУ–12часов, пребывание 

детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН регулирующих 

деятельность дошкольных образовательных организаций. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы, способствует 

укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной 

деятельности, предохраняет от переутомления, составлен с учетом климатических условий. Режим 

предусматривает продолжительность периода бодрствования и дневного сна, достаточную 

ежедневную длительность пребывания детей на воздухе, регулярное питание, отдых, сон. Детей с 

трудным засыпанием укладывают спать первыми и поднимают последними, для эмоционального 

комфорта используется музыкальное сопровождение, поются колыбельные песенки. 

На протяжении всего режима дня предусмотрено проведение образовательной деятельности. 

Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом требований СанПиН. Организованная 

образовательная деятельность в старшей группе осуществляется в первой  и второй половине дня. 

Режим дня старшей группы на теплое и холодное время (см. Приложение к Программе) 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число занятий; при 

наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия, 

гимнастика, закаливание). 

Продолжительность игр-занятий недолжна, превышать 30 минут. 

 

3.4. Учебный план 

Учебный план реализуется входе образовательной деятельности. Максимальный допустимый 

объём нагрузки детей вовремя образовательной деятельности соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана выдерживаются санитарно-

гигиенические нормативы, регулирующие деятельность ДОУ. 

Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, в условиях 12 - часового 

пребывания детей. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в зале со всей группой. Физкультурные 

занятия проводятся 2 раза в неделю в зале, 1 раз в бассейне или на улице. 

Организованная образовательная деятельность начинается с первой недели сентября. Учебный 

план включает в себя 36 учебных недель. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для старшей  группы 

составляет 25 минут, перерыв - 10 минут. В организацию организованной образовательной 

деятельности включены каникулы. 

В летний период проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. 



Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе, с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели. Оптимальный период 2–3 недели. 

Учебный план обеспечивает необходимый баланс учебной нагрузки и образовательных 

областей на неделю в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Учебный план образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО 

 

Инвариантная (обязательная) часть - 60% 

Виды ОД 

 

 

                       Возрастные группы 

Подготовительная к школе группа 

 

Познавательное развитие 3 

Математика /сенсорные эталоны и 

познавательные действия 

2 

Ознакомление с окружающим миром/природа 1 

Речевое развитие 3 

Коммуникативная деятельность (звуковая 

культура речи, связная речь, грамматический 

строй) 

1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

1 

Художественно-эстетическое развитие 5 

Конструирование 1 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) 

2 

Музыкальная деятельность (музыкально-

ритмическая деятельность, слушание, пение, 

игра на музыкальных инструментах и др.)_ 

2 

Социально-коммуникативное  развитие 

(трудовой воспитание, основы 

гражданственности и патриотизма, основы 

безопасности поведения, социальные 

отношения) 

1 

Физическое развитие 3 

Физическая культура 3 

Итого/нед. 15 

 

Длительность (в минутах) 

15*30 

(7 ч. 30мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса- 40% 

 

Вариативная часть: 

 Реализация регионального компонента 

 Реализация приоритетного направления работы 

 Сотрудничество с семьей 

 Взаимодействие с социумом 

 Обучение игре в шахматы 

 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 



задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  

Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка с 1,5 лет до 7 лет 

(Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания") 

 

Возрастная группа Учебная нагрузка Общее время занятий в 

неделю 

Подготовительная к школе 

группа 

5 дней по 3 занятия - 1 занятие 30 минут  7 часов 30 минут 

 

3.5. Календарный учебный график 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта и ФОП ДО в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается без учета 

новогодних каникул, недели здоровья и трех летних месяцев.  

 

Продолжительность учебного года 01.09.2024 -31.05.2025 

Количество учебных недель 36 недель 

Сроки каникул Зимние 30.12.24-12.01.25; 

Неделя здоровья 07.04.25-13.04.25 

Летние 01.06.2025 - 31.08.2025 

 

3.6. Расписание образовательной деятельности (см. Приложение к Программе) 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

План реализации приоритетного направления (см. Приложение к Программе) 

Календарный план воспитательной работы (см. в Приложение к Программе) 

3.8. Управление реализацией программы  

Основную часть концептуальной и организационной работы решает заведующий  совместно 

со старшим воспитателем, все нормативные, финансовые вопросы решает заведующий совместно с 

общим Родительским советом. Заведующий также осуществляет контроль за внедрением программы. 

Старший воспитатель координирует деятельность педагогов по реализации программы, а также 

ведет контроль за формированием ежегодного отчета по осуществлению мероприятий программы и 

организации их исполнения; за рассмотрением хода выполнения программы на педагогическом 

совете и общем родительском собрании. Родительский совет анализирует, освещает промежуточные 

результаты реализации программы; определяет удовлетворенность потребностей и пожеланий детей 

и родителей. 

Диагностика здоровья детей, профилактика, оздоровление вошли в компетенцию и 

медицинской службы (медсестра, врач-педиатр и другие врачи-специалисты городской детской 

поликлиники, специалисты  психолог, логопед ОЦ  ПМСС).  

Педагогический коллектив организует образовательную и физкультурно-оздоровительную  

работу с детьми, осуществляет диагностическую  и аналитическую работу по усвоению детьми 

материала программы. Планирование деятельности педагога тесно связано с организацией 

сотрудничества с семьей по вопросам совместного развития детей, формирования навыков здорового 

образа жизни.  

Внедряя обновленную модель управления ДОУ, коллектив не может обойтись без сотрудничества с 

родителями, социумом. Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в 

рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Нам необходимо создать такие 

условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала 

личная готовность открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии. Пример открытости, в 

первую очередь как профессионал, должен демонстрировать педагог. Это может выражаться в 



открытости детям, социуму, родителям.  Личной готовностью открыть самого себя педагог "заражает" 

детей, родителей. Своим примером воспитатели вызывают родителей на доверительное общение, и 

они делятся своими тревогами, трудностями, просят помощи и предлагают свои услуги, свободно 

высказывают свои проблемы и  претензии.  

"Открытость детского сада внутрь" мы понимаем как вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада. Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в 

дошкольном учреждении, внести свой вклад в образовательную работу. Это может быть как 

эпизодическое мероприятие, которое по силам каждой семье, так и включение в проводимую 

систематически образовательную, оздоровительную работу с детьми. Например, родители ведут 

кружки, студии, участвуют в акциях, физкультурных досугах и т.д. Таким образом, от участия 

родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса. 

Прежде всего - дети. И не только потому, что они узнают что-то новое. Важнее другое - они учатся с 

уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих близких. Педагоги, в свою очередь, имеют 

возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, 

определить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. В такой ситуации можно 

говорить о реальном дополнении семейного и общественного воспитания.   

              Родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. Поэтому педагоги 

стремятся вырабатывать у себя "добрый взгляд" на ребенка: видеть в его развитии, личности, прежде 

всего положительные черты, создавать условия для их проявления, привлекать к ним внимание 

родителей. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, 

компетентности педагога в вопросах воспитания, но, главное, на доверии к нему в силу его 

личностных качеств (заботливость, внимание, доброта, чуткость).   Педагоги же в свою очень 

серьезно работают над собой, готовят себя к грамотному общению с родителями посредством 

практикумов, тренингов, изучения литературы, творческих заданий и др. Педагогические дискуссии, 

обмен опытом помогают педагогам увидеть разные точки зрения, высказать свое мнение, прийти к 

некому общему знаменателю. Важно отметить, что успех взаимодействия педагога и родителей 

напрямую связан с активной позицией самого педагога, с его желанием научится, измениться.  

"Открытость детского сада наружу" означает, что детский сад открыт влияниям 

микросоциума, своего микрорайона, готов сотрудничать с расположенными на его территории 

социальными институтами: детские сады, школы, стадионы, библиотека и др.   

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - установление доверительных 

отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в команду единомышленников.  
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