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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Рабочая программа разработана в соответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (утв. приказом 
Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028); 

- c основной образовательной программой дошкольного образования утверждённая 
МАДОУ СМО «Детский сад №3» Протокол Педагогического совета №1 от 30.09.2023г. 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части основной образова-
тельной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа является основой для преемственности образования детей дошкольного 
возраста и младшего школьного возраста. 

 
Цель рабочей 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 тра-
диций. 

 
Задачи рабочей программы: 
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых ре-

зультатов (целевых ориентиров) освоения образовательной программы ДО; 
- приобщение детей 6-7 лет 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, при-
оритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, един-
ство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окру-
жающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 
учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 6-7 лет; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 6-7 лет с учётом 
разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоцио-
нального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патри-
отизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 
охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 
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- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания свое-
го образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совер-
шеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 6-7 лет, а также педа-
гогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-
ний; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включа-

ющей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, само-
оценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспи-
тания и развития в целостный образовательный процесс в интересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различ-
ных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образо-
вательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания усло-
вий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характери-
стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

 
При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые характеристи-

ки: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 
характеристики особенностей развития детей. 
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Характеристика контингента обучающихся 6-7 лет 
 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект де-
ятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 
позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффек-
тивность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 
значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принад-
лежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными прояв-
лениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятель-

ное использование двигательного опыта.  
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизволь-

ного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-

нальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок стара-
ется исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согла-
сует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чи-
татель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-
стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, до-
статочно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компози-
торов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художествен-
ный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительно-
сти, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 
 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 
 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 
себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициа-
тивность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, кон-
струировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых за-
дач. 
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Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать 
свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 
переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает до-
стоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, пра-
вила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко вы-
бирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и вопло-
щению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов.  

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в роле-
вой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием 
оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и 
обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумы-
вании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внут-
реннего плана действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 
предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 
движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 
обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переде-
лывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: 
ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 
проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? за-
чем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Прояв-
ляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, 
пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в раз-
ных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 
только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на 
ее основе собственные решения. 

                                                                                              
                               

Социальный паспорт группы 
                                                                                     Таблица 1. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося Дата рожде-
ния 

Пол 
 

Группа 
здоровья 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
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10     
11     
12     
13     
14     

 
Итого на 01.09.202_ г.: 
Наполняемость группы: 
нормативная -        чел. 
фактическая -        чел. 
Распределение по полу: 
мальчиков -       чел. 
девочек -           чел. 
Распределение по группам здоровья: 
1 группа -      чел. ( %) 
2 группа -      чел. ( %) 
                                                                                                                                       

Социальный паспорт семей обучающихся 
Таблица 2. 

 
№ п/п Информация  Кол-во % 

1 Списочный состав обучающихся   
2 Количество семей:   
 имеющих 1 ребенка   
 имеющих 2 детей   
 имеющих 3 детей   
 имеющих  4 детей   
3 Социальная структура семей:   
 полных семей   
 неполных семей   
4 Образовательный уровень родителей   
 среднее общее образование   
 cреднее профессиональное образование   
 высшее профессиональное образование   

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание и планируемые результаты ООП ДО не ниже соответствующих содержа-
ния и планируемых результатов Федеральной образовательной программы для детей к за-
вершению дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенно-
сти ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений.  

Поэтому планируемые результаты освоения дошкольниками ООП ДО представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к завершению дошколь-
ного образования. 

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом пси- 
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хического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критиче-
ских периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в плани-
руемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных воз-
растных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может раз-
личаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 
развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 
различия не являются основанием для констатации трудностей ребёнка в освоении образова-
тельной программы ДО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую 
группу. 

 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

ООП ДО (к концу дошкольного возраста): 
 
- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые каче-

ства; 
- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может кон-

тролировать свои движение и управлять ими; 
- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 
- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает про-
стейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

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

лять анализ своей двигательной деятельности; 
- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе заня-

тий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 
- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двига-

тельной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и со-
хранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различ-
ных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 
дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 
способами; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регули-
ровать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 
ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 
- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 
- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
- ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочув-

ствие, сопереживание, содействие); 
- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме 

и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 
- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и лич-

ностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов  
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детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 
- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 
владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 
жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познаватель-
ного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступ-
ки литературных героев; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 
он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 
искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной при-
надлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, род-
ственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-
культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстни-
кам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-
дать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует 
основные культурные способы деятельности; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представле-
ния о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран 
и народов мира; 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 
форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 
вычислять и тому подобное; 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 
формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предпо-
ложений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 
средства и другое; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 
природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях жи-
вой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных из-
менениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный по-
знавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 
способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искус-
ства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной дея-
тельности; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 
различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности 
в различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 
свободной художественной деятельности; 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, те-
матических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных про-
ектах; 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 
точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и компози-
ции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 
вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные  
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средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 
партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к разви-
вающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объ-
яснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным вы-
полнением правил всеми участниками; 

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкрет-
ной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 
готовности к школьному обучению. 
 
1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в форме педагоги-
ческой диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

 
Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов: 
1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, лич-
ностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позво-
ляет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 
данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 
своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образователь-
ной деятельности. 

2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определя-
ются требованиями ФГОС ДО. Может проводиться оценка индивидуального развития де-
тей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения ООП ДО заданы как целевые ориентиры ДО и 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-
жений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. и в виде педагогиче-
ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-
говой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 
оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определя-
ется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирова-
ние. 

4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребёнка, построения его образова-
тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
5. Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком 

Программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 
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диагностика) и на завершающем этапе освоения Программы его возрастной группой (за-
ключительная, финальная диагностика).  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить инди-
видуальную динамику развития ребёнка.  

6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 
в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов:  

- наблюдения,  
- свободных бесед с детьми,  
- анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, по-

строек, поделок и тому подобное),  
- специальных диагностических ситуаций, 
- специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательно-

го, речевого, художественно-эстетического развития. 
7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение.  
Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 
дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.  

Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познава-
тельно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситу-
ациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной дея-
тельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личност-
ных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успе-
хи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 
каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 
проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя.  

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 
ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 
ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбира-
ет самостоятельно.  

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта разви-
тия ребёнка, в которой отражаются показатели возрастного развития ребёнка и критерии их 
оценивания.  

Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать дина-
мику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать обра-
зовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его 
потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 
что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду дея-
тельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 
материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 
построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 
существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изоб-
разительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 
которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 
активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образова-
тельные маршруты освоения ООП ДО, осознанно и целенаправленно проектирует  
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образовательный процесс. 
10. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин воз-
никновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квали-
фицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в психологи-
ческой диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛА-
СТЯМ 

 
Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (соци-
ально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физиче-
ского развития). В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 
детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, 
направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 
ценностного отношения к окружающему миру. Более конкретное и дифференцированное по 
возрастам описание воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 
     К концу 6 года жизни, ребенок положительно настроен по отношению к 
окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные общеприня-
тые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками; инте-
ресуется жизнью семьи и детского сада; в общении со сверстниками дружелюбен, доброже-
лателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 
общие правила в игре и совместной деятельности; различает разные эмоциональные состоя-
ния, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 
что хорошо освоил; имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 
опирается на 
нравственные представления. 
         Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных национальностей, их 
обычаям и традициям. Знает государственные праздники, уважает традиции их празднова-
ния, демонстрирует гордость за поступки героев Отечества. 
         Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению тех-
ники, современных машин и механизмов в труде; бережно относится к предметному миру 
как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; самостоятелен, 
инициативен самообслуживании; с готовностью участвует со сверстниками в разных видах 
повседневного и 
ручного труда. 
        Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен со-
блюдать правила безопасного поведения в подвижных играх; пользоваться под присмотром 
взрослого опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и по назначению ис-
пользовать мобильные устройства и планшеты; быть осторожным при общении с  
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незнакомыми животными; соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 
транспорте; 
 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образователь-
ной деятельности являются: 
 

1) в сфере социальных отношений: 
- поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание ро-

ста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 
- обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 
- обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых дей-
ствий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации; 

- развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; до-
говариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты конструктив-
ными способами; 

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 
правил поведения в общественных местах; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение 

к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 
- расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать инте-

рес 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 де-
тей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в 
населенном пункте; 

- развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чув-
ства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 
поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 
- развивать ценностное отношение к труду взрослых; 
- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимо-

связи видов труда и профессий; 
- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможно-

стей родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов; 
- развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 
- поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 
- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрос-

лых, оказанию посильной помощи; 
4) в области формирования безопасного поведения: 
- формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 
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Содержание образовательной деятельности 
1) В сфере социальных отношений 
Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, 

рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знакомит 
детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. 
Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным обще-
ству. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок посещает 
ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе, взрослый работа-
ет, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о необхо-
димости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 
учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 
письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать 
чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников 
по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает 
находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и 
рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и до-
ступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид 
деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в при-
роде и произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 
чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 
бюджет. 

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

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 
планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к 
мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах деятель-
ности; подчеркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; способствует то-
му, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по инте-
ресам; 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 груп-
пе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они самые 
старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, по-
могают взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма 
Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное от-

ношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и характеристиками госу-
дарства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория госу-
дарства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая стра-
на мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России - 
Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого про-
живают 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  
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национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, 
интерес к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вы-
зывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. 
Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в соци-
альные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 
народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государ-
ственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемир-
ный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, День добро-
вольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей в 
празднование событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День рождения города, 
празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаме-
нитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывает 
чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памя-
ти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание чувства 
удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. Спо-
собствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание 
достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, чтение 
произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 
оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, 
использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творче-
ством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного населенного 
пункта. 

3) В сфере трудового воспитания 
Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства де-

тей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с 
потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, ор-
ганизует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоот-
ношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чте-
ние художественно литературы для знакомства детей с многообразием профессий современ-
ного человека. Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, 
предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает личностные качества, по-
могающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные обя-
занности. 

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, иг-
рушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педа-
гог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребле-
ния: 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 дея-
тельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять от-
дельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (закон-
ных представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать 
элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть  
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пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего 
питомца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время дежур-
ства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого тру-
дового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда - ножниц, 
иголки и тому подобное. 

4) В области формирования безопасного поведения 
Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситу-

ациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, по-
терялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, 
порез) и тому подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог 
активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет де-
тям демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и пра-
вил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 
помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организа-
цию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой меди-
цинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 
(врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и дру-
гие) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в 
природе, в ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздни-
ках, 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 с учётом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зареги-
стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистраци-
онный № 61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и Санитар-
ных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-
ждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

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

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «При-
рода», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудниче-
ство», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, сво-

ей стране; 
- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родите-

лям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их  
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этнической и национальной принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общитель-

ности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной пози-
ции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-
зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 
труда и труда других людей. 
В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет положительное отношение к миру, 
другим людям и самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; способен к рас-
познаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, удивле-
ние, 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); стара-
ется понять свои переживания и переживания окружающих людей (задает вопросы о настро-
ении, 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, обосновы-
вать свои ценностные ориентации. 
        Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстника-
ми; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить 
со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способа-
ми; у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; он со-
блюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятель-
ности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Проявляет стремление и мотива-
цию 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 самооб-
служивании; 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 пра-
вил поведения на улице. Способен к соблюдению правил безопасности в реальном и цифро-
вом взаимодействии. 
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2.1.2. Познавательное развитие 

В област и познават ельного развит ия основными задачами образоват ельной дея-
т ельност и являют ся: 

- 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 пред-
положения, представлять совместные результаты познания; 

- обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование 
счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предме-
тов окружающего мира; 

- развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окру-
жающего 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 компетентно-
сти в решении различных познавательных задач; 

- расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Оте-
чества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и празд-
никам; 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 ре-

гионах 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 её свойствах, их ис-
пользовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения 
к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и её защитой. 

Содерж ание образоват ельной деят ельност и 
1) Сенсорные эт алоны и познават ельные дейст вия: 
в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 

свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-
6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально орга-
низованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и назы-
ванию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать цве-
та для получения нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осу-
ществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и взаи-
моконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверст-
никами, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет 
умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, проявлять ини-
циативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закреп-
ляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Мат емат ические предст авления: 
педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 
сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 
схем, использование знаков, эталонов и другое; 
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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 ариф-
метические задачи на сложение и вычитание; 

обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершен-
ствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи меж-
ду ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигу-
ры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четы-
рехугольники и тому подобное), овладению различными способами видоизменения геомет-
рических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 
помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и результа-
том измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает спо-
собы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в 
клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, развивает 
чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

3) Окруж ающий мир: 
в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном насе-

ленном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечатель-
ностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, столица и круп-
ные города, особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения обще-
ственных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха лю-
дей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. По-
средством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей 
к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 
России; 

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

4) Природа: 
педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о неко-
торых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон (пусты-
ня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, 
изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства 
объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии и сход-
стве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе 
взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений, жи-
вотных (в т.ч. 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, воз-
духа, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 
(моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископае-
мых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании 
человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водо-
хранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, ко-
меты, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (из-
менение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 
жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу; 
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закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и забот-
ливое отношение к природе и её ресурсам. 

Решение совокупных задач воспит ания в рамках образоват ельной област и «Позна-
ват ельное развит ие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-
тельное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «По-
знание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 
родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 
от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 
гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

От 6 лет до 7 лет 
        В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельно-
сти являются: 
       расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-
исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 
      развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, до-
говариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предпо-
ложения, 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 окружа-
ющего 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 Отече-
ства, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициях и праздни-
ках; 
      воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним, формировать представле-
ния детей о многообразии стран и народов мира; 
      расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регио-
нах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к сре-
де обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны го-
да, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 
     расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их ис-
пользовании 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 деятель-
ности 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  
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спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения 
нужного тона и оттенка. 
         Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осу-
ществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и взаи-
моконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверст-
никами, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет 
умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы ее решения, проявлять ини-
циативу. 
        Обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закреп-
ляет 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 ариф-
метические задачи на сложение и вычитание. 
         Обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершен-
ствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи меж-
ду ними. 
         Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры 
по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырех-
угольники 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 результа-
том измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает спо-
собы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на листе бумаги в клет-
ку.       
        Формирует представления о календаре, как системе измерения времени, развивает чув-
ство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 
         Окружающий мир. В совместной с детьми деятельности, педагог обогащает представ-
ления о родном городе (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопри-
мечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, президенте, столи-
це и крупных городах, особенностях природы и населения). Раскрывает и уточняет назначе-
ния общественных учреждений, разных видов транспорта, о местах труда и отдыха людей в 
городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посред-
ством 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, некото-
рых 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 при-
знакам, формирует представления об отличии и сходстве животных и растений, их жизнен-
ных потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потом-
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ством, 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, воз-
духа, песка, глины, почвы, камней и др.), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, 
океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых реги-
она 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 (из-
менение 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 за-
ботливое отношение к природе и ее ресурсам. 
          В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет любознательность, интересу-
ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; проявляет творчество и самостоятельность в позна-
вательно-исследовательской деятельности; 
        склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей ре-
альности, использует основные культурные способы деятельности; 

имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 
задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: срав-
нение 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, вычис-
лять и др.; 
        способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-
личных видах деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дет-
ской активности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной  деятель-
ности; 
       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, участву-
ет 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 событи-
ях Отечества; 
      может назвать отдельных наиболее ярких представителей живой природы и особенности 
среды разных природных зон России и планеты, некоторые отличительные признаки живот-
ных 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, связан-
ные с природой и ее охраной; 
     знаком с некоторыми свойствами неживой природы и полезными ископаемыми, с их ис-
пользованием человеком; 
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      различает времена года, месяцы, выделяет их характерные признаки и свойственные им 
явления природы; может привести пример влияния деятельности человека на природу; с ин-
тересом экспериментирует и проводит опыты, осознанно соблюдает правила поведения в 
природе, демонстрирует бережное и заботливое отношение к природе. 

 
2.1.3. Речевое развитие 
 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
1) Формирование словаря: 
- обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие про-

фессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прилага-
тельные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к 
труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. 
Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и проти-
воположными значениями (антонимы); 

- активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу упо-
треблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использо-
вать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 
- закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение 

различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять 
место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать интонаци-
онную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 
- совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число 
существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения пользоваться не-
склоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные слова 
(кот-котенок-котище), образовывать существительные с увеличительными, уменьшительны-
ми, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

- познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать у 
детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при инсценировках 
пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 
- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять умения 

поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы 
педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на 
один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение участво-
вать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. 
Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. 
Продолжать формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого 
этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть взрос-
лых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во время разго-
вора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. 
Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопро-
сов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персона-
жей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие расска-
зы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); составлять  
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рассказы из опыта, передавая хорошо  знакомые события. Формировать умение состав-
лять небольшие рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 
- формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, 

выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно харак-
теризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный 
гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие термины. По-
знакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 
- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки 

о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские сказ-
ки, рассказы, стихотворения); 

- развивать интерес к произведениям познавательного характера; 
- формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжени-

ем»(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 
- формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и ху-

дожественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для сов-
местного слушания (в т.ч. и повторное); 

- формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых осо-
бенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рас-
сказ, стихотворение; 

- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персона-
жа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия обра-
за; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к одному и 
тому же произведению); 

- совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное 
чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в ин-
сценировках; пересказ близко к тексту); 

- развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образ-
ные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности 
1) Формирование словаря: 
педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явле-

ниях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначаю-
щих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помога-
ющей в работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики 
человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 
категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 
объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 
свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в 
группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 
педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух, способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); 
упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 
звуковом анализе слов; формирует умение использовать средства интонационной вырази-
тельности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 
(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от со-
держания). 

3) Грамматический строй речи: 
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педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: не-
склоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только един-
ственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в ро-
дительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 
педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение заме-

чать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления 
детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собствен-
ной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик; 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого 
этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные сред-
ства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; участ-
вовать в коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситу-
ации для развития диалогической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 
пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавая идею и 
содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью педагога определять и 
воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объ-
ектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рас-
сказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответ-
ствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра 
сказки или рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному 
сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолже-
ния и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. 
Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, заме-
чать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - дока-
зательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, 
помогает детям осваивать умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, тер-

мины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук», прово-
дить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуко-
вой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 
гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 
звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 
последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику кистей рук 
детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Рече-
вое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-
тельное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура»и «Красота», 
что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 
нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
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От 6 лет до 7 лет. 

 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 
Формирование словаря 
Обогащение словаря. Расширять запас слов, обозначающих название предметов, дей-

ствий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существитель-
ные 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 язы-

ка. 
Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с есте-

ственной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определен-
ным 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, существитель-

ные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. Совершенство-
вать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предло-
жения 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 самостоятель-
но, выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного тек-
ста, использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сю-
жетных картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опы-
та, 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 пред-
ложениями 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 сло-
ги, 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 по-

ложительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании произ-
ведений). 

Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; зна-
комить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями. 
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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, небыли-
ца, былина. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персона-
жа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия обра-
за; 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; вы-

полнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выяв-
ленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, си-
нонимы, 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 звукопроизноше-
нии. 

Грамматический строй речи. 
Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слиянияо 

снов, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии содер-
жанием высказывания, с помощью игр и упражнений у детей закрепляет умения согласовы-
вать существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать 
по образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и пре-
восходную степени имен прилагательных. 

Связная речь 
Педагог подводит дошкольников осознанному выбору этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, учит использовать сред-
ства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, помогает де-
тям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 
игровых заданий, учит использовать вариативные этикетные формулы эмоционального вза-
имодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, учит умению пред-
ставить своего друга родителям, сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и сов-
местную 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 воспроиз-
водя 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 эмоциональ-
ное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравне-
ния, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 
рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; формирует умение состав-
лять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 
игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествова-
ния, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и повествования; описания и 
рассуждения). 
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Педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе обще-
ния со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое пла-
нирование, помогает дошкольникам осваивать умения самостоятельно сочинять разнообраз-
ные 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 конструк-
тивно исправлять их. 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Педагог продолжает формировать у дошкольников интерес к языку, осознанное отно-

шение к языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четыре звуковых и пяти зву-
ковых слов; закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их после-
довательность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный глас-
ный звука в слове; определять количество и последовательность слов в предложении; со-
ставлять 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 сверстни-
ками, задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 
событиях жизни; владеет формулами речевого этикета; коммуникативно-речевыми умения-
ми; успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы; речь 
ребенка грамматически правильная и выразительная. 

Ребенок использует в речи синонимы, антонимы, многозначные слова, существитель-
ные с обобщающими значениями; согласовывает слова в предложении; владеет навыками 
словообразования; употребляет в речи сложные предложения; умеет пересказывать содержа-
ние литературного произведения, пользоваться выразительными средствами; составляет раз-
ные 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. 
 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 
1) приобщение к искусству: 
- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эсте-

тический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружаю-
щей действительности, природе; 

- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произ-
ведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетиче-
ских оценок, суждений; 

- формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными 
видами искусства духовно-нравственного содержания; 

- формировать бережное отношение к произведениям искусства; 
- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искус-

ству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 
- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать ис-

кусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 
- продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность; 
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- продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, 
цирк, фотография); 

- продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 
продолжать знакомить детей с архитектурой; 

- расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, ху-
дожественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

- продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов ис-
кусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

- уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые ра-
ботают в том или ином виде искусства; 

- поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и соб-
ственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 
творчество; 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 
2) изобразительная деятельность: 
- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 
- развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 
- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоня-

ние, осязание, вкус; 
- закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы; 
- развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окружающего 

мира; 
- в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные опера-

ции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобще-
ние; 

- формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

- совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художе-
ственно-творческие способности; 

- развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 
- поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помо-

гать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения; 
- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами по-

знавательного и социального развития детей; 
- инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, обществен-

ных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профессии близ-
ких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зо-
опарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Го-
родецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), расширять пред-
ставления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрешка, би-
рюльки); 

- развивать декоративное творчество детей (в т.ч. коллективное); 
- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пережива-

ния, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 
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- формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необ-
ходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять ра-
бочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 
- продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции; 

- поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 
4) музыкальная деятельность: 
- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 
- развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты; 
- формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве компо-
зиторов; 

- продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 
на нее; 

- продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, рит-
мический, тембровый, динамический слух; 

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами ху-
дожественной выразительности; 

- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, 
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активно-
сти детей; 

- развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности; 
5) театрализованная деятельность: 
- знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, ба-

лет, опера и прочее); 
- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так да-

лее); 
- развивать интерес к сценическому искусству; 
- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; 
- развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотно-

шения; 
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 
- развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 
- способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, ми-

мика, жест, пантомима и прочее); 
- создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 
6) культурно-досуговая деятельность: 
- развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Форми-

ровать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 
- создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 

использования в организации своего досуга; 
- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 
- знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к 

народным праздничным традициям и обычаям; 
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- развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание прини-
мать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и 
прочее); 

- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных 
мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее); 

- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями наро-
дов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и развлече-
ниях; 

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного обра-
зования в ДОО и вне её. 

Содержание образовательной деятельности 
1. Приобщение к искусству 
1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей 
эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 
искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить худо-
жественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искус-
ства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам искус-
ства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 
через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, куль-
турно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с раз-
личными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного 
искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискус-
ство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного искус-
ства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать в 
своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразитель-
ности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной дея-
тельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 
В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы в 
картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. 
Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и зарубеж-
ных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. 
Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о 
том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, ки-
нотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных соору-
жений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и так 
далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 
жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно 
рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, кон-
струкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращает 
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 
ножках), дворцов. 
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7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-
ственных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. Поощряет 
участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по 
собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, осо-
бенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог закреп-
ляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; фор-
мирует желание посещать их. 

2. Изобразительная деятельность 
1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельно-

сти. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно-творческие способ-
ности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт де-
тей; закрепляет знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у де-
тей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей 
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, заме-
чать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 
как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 
освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений раз-
вивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 
характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, 
учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), ха-
рактерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматри-
вать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 
выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение пере-
давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведе-
ний. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям ча-
стей; побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предме-
тов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа мо-
гут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей 
передавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным умениям: 
учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высо-
кий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепляет у детей способы и прие-
мы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, ак-
варель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 
кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображе-
ния не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачно-
стью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью 
разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, 
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог 
закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-
вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 
Учит детей смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 
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 (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 
акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим 
на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей композиционные 
умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает 
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 
деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педа-
гог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (расту-
щие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомит с её цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие 
используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, её цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а от-
тенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с росписью 
Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творче-
скую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. Знакомит детей с ре-
гиональным (местным) декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам 
городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на 
листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития 
творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные 
ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. 
Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

2) Лепка: 
педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знако-
мые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные осо-
бенности. Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска 
глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы пла-
стическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность 
формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность об-
раза, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы пред-
метов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 
жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. Формировать у детей умения 
лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и Медведь и тому подобное). Педагог развивает у детей творчество, ини-
циативу. Продолжает формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 
узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей техниче-
ские умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждает исполь-
зовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педагог за-
крепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки 
по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоратив-
ной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного  
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декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по ти-
пу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у 
детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать 
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педа-
гог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изобра-
жения, когда это необходимо для передачи образа. 

3)  Аппликация: 
педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-
вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, прямо-
угольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одина-
ковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображе-
ния - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания выра-
зительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает детей создавать пред-
метные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Пе-
дагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение к материалам. 

4) Прикладное творчество: 
педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-
бик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 
и другое), прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); сувениры для роди-
телей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлека-
ет детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей эко-
номно и рационально расходовать материалы. 

3. Конструктивная деятельность 
Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. По-

могает детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знако-
мит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог форми-
рует у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 
того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, объ-
единять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

4. Музыкальная деятельность 
1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по от-
дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает 
у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных ин-
струментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом пес-
ни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 



35 
 

 и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровожде-
нием и без него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. Развивает у детей музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный 
текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задор-
ный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, уме-
ние передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 
Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять дви-
жения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у детей формирова-
нию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танца-
ми других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования песен; учит изоб-
ражать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 
другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танце-
вальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компо-
зицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно приду-
мывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию со-
держания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять про-
стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 
и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество 
детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной 
жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способно-
стей ребёнка. 

5. Театрализованная деятельность 
Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области теат-
ральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию ин-
тереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы для 
каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные 
качеств (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию 
навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). 
Создает условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу 
изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

6. Культурно-досуговая деятельность 
Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). 
Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения 
праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Под-
держивает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует внима-
ние и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гос-
ти). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других наро-
дов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Худо-
жественно-эстетическое развитие» 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-
ственно-эстетическое развитие «направлено на приобщение детей к ценностям «Культура «и 
«Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различ-
ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к про-
изведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными осо-
бенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружа-
ющему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 
разных видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-
ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенци-
ала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
      

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, театрали-

зованной деятельности; 
воспитывать любовь и чувство гордости за свою страну, в процессе ознакомления с раз-

ными 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 видамии жанрами 
искусства; 

 формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 
различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-
патриотического содержания; 

формирование гуманного отношения к людям и окружающей природе; 
формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к куль-

турному 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 любо-

знательность; 
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обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету; 

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представ-
ления, 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 те-
матике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобрази-
тельного 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 рисова-

нии, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 
создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментиро-

вания 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, строе-

ние, пропорции, цвет, композицию; 
развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельно-

сти; 
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 об-
щую 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 темати-
ческих композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах); 

Конструктивная деятельность: 
       учить детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функ-
циональное назначение; 
       закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, ра-
ботать 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; 
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продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-
эстетический вкус; 

развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятель-
ной творческой деятельности детей;  

удовлетворение потребности в самовыражении; 
развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чув-

ство ритма, музыкальную память; 
продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональ-

ный отклик при восприятии музыки разного характера; 
формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, ста-

новление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружаю-
щей 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 те-
атра, его жанрами, устройством и профессиями; 
     продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 
     развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции де-
корации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и пр.); 
     продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с по-
мощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 
     продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах (перча-
точными, 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 культу-
ру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 
    расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание 
использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях (календар-
ных, 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: 
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       Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; уме-
ние самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощ-
ряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 
под руководством взрослого. 
        Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов 
и жанров искусства. 
        Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, ки-
но, 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 ис-
кусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 
музея, цирка (совместно с родителями). 
        Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, компози-
тор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 
        Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для художе-
ственной 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 (живо-
пись, 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 пред-
ставления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Ко-
нашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
          Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н. Рим-
ский –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 про-
мыслов (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, киноте-
атры, детские сады, школы и др.). Развивает умение выделять сходство и различия архитек-
турных сооружений одинакового назначения.                     
        Формирует умение выделять одинаковые части конструкции и особенности дета-
лей.             
 



40 
 

           Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поя-
сок 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 па-
мятники, 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 со-
оружений сказочных построек. Поощряет стремление изображать детали построек (налични-
ки, 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 суж-
дения, 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, рит-
мичность. 
       Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гу-
ашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и др.). 
       Предлагает детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания вырази-
тельного образа. Учит детей новым способам работы с уже знакомыми материалами (напри-
мер, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображае-
мой 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, за-
витков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и гори-
зонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, корот-
ких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  
          Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плав-
ности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании урегулировании нажима на карандаш.  
          Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реаль-
ную 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, пер-
сиковый и т. п.). Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в про-
цессе 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).  
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           Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивает восприятие, спо-
собность 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 дет-
ской 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 изобра-
жаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 
большая и т. п.). Формирует у детей умение строить композицию рисунка; передавать дви-
жения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у де-
тей умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведе-
ний (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, компо-
зиционного 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, хох-
ломская, 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 ра-
нее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, по-
зу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями 
пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать характерные движе-
ния человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллек-
тивная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, разви-
вать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по ве-
личине, 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 пла-
стилина 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 фи-
гуры 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 за-
мыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания симметрич-
ных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. При создании образов, педагог поощряет применение детьми разных 
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приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем пол-
ностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изоб-
ражения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей кар-
тинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет про-
явления 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); ис-
пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-
рушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Педагог формирует у детей 
умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подби-
рать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украше-
ний 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 «впе-
ред иголку». 

Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя кусочки ткани раз-
нообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помо-
щью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным ма-
териалом 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 за-
крепляет умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. Развивает у детей 
фантазию, воображение. 
                Народное декоративно-прикладное искусство.  

Педагог продолжает развивать у декоративного творчества 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 (го-
родец) и др. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плав-
ности, 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 искус-
ства 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 цвето-
вую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; учит исполь-
зовать 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 дея-
тельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 
на основе анализа существующих сооружений. 
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           Конструирование из строительного материала. Педагог учит детей сооружать различ-
ные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пеше-
ходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего под-
ходят 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, самоле-
ты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному за-
мыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной ин-
струкции 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 (рус-
ских, зарубежных и т.д.) Педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Рос-
сийской Федерации. 

Пение. Педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-слуховую коор-
динацию. Закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в пре-
делах 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 само-
стоятельно, 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 самостоя-
тельно 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, со-
вершенствует 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 деятельно-
сти (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учит импровизировать под му-
зыку 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 музыкаль-
ными произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке. 
Учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструм 
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ентах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольни-
ках; 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 произ-
ношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в театрализован-
ной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, карти-
нок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает 
к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рас-
сказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в художе-
ственные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и др.) и возможно-
стями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать разные формы взаи-
модействия 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 выра-
зительно передавать в действии, мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние 
персонажей; самостоятельно придумывать  детали костюма; формирует у детей умение дей-
ствовать 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 инте-
ресом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр мультипликационных фильмов, 
слушание музыки, конструирование и т.д.). Развивает активность детей в участие в подго-
товке развлечений. Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и 
гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспиты-
вает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в 
совместной досуговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в празд-
ничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию твор-
ческих 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 дея-
тельности;  

способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, прояв-
ляет эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру;  

способен давать эстетическую оценку и делать эстетические суждения;  
выражает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным тра-

дициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства;  
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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 ис-

кусства (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 скульптур-

ные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет не-
которые 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 различ-

ных 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 изобразитель-
ного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искус-
ство; владеет художественными умениями, навыками и средствами художественной вырази-
тельности в изобразительной деятельности; высказывает эстетические суждения о произве-
дениях искусства, эстетической развивающей среде; проявляет волевое начало в продуктив-
ной 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, пред-
метные 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 движе-
ния фигур; создает сюжетные композиции из 2–3 и более изображений; выполняет декора-
тивные композиции способами налепа и рельефа; расписывает вылепленные изделия по мо-
тивам 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 про-
порциональными); представляет себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка; освоил сложные формы сложения из листа бумаги и могут придумывать соб-
ственные; 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 посад-
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ка); правильно берет дыхание; выразительно двигается в соответствии с характером музыки, 
образа; передает несложный ритмический рисунок; выполняет танцевальные движения каче-
ственно: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
переменный шаг; выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами (ша-
рами, обручами, мячами, цветами); активен в театрализации, инсценирует игровые песни; 
исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии; проявляет музыкальные способно-
сти в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлече-
ния и др.); любит посещать концерты, музыкальный театр делится полученными впечатле-
ниями; 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 пер-
сонажей и реальных людей; передает театральный образ с помощью специальных средств 
театральной выразительности (слово, грим, костюм, хореография и пр.); самостоятельно вы-
бирает 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 также про-
смотренные театральные постановки. 

В культурно-досуговой деятельности: способен организовывать свободное время с 
пользой, реализуя собственные интересы и желания; активно участвует подготовке и прове-
дении 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 объединениях дополнительного образования, реализуя свои художественно-
творческие способности. 

 
2.1.5. Физическое развитие 
 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
- обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной дея-

тельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения ос-
новной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, элемен-
тарные туристские навыки; 

- развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку в 
пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоятель-
ность, проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, соблюдать 
правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

- воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и 
спортивных играх, формах активного отдыха; 

- продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о 
разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

- укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-
двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

- расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, 
оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного отды-
ха; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окру-
жающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двигатель-
ной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности 
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Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические 
качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнениями, 
поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку 
качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов 
спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений 
и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их 
усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотноше-
ния со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ 
жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах активного от-
дыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в дви-
гательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) ту-
ристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей те-
матикой. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритми-
ческая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 
бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, 

направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокатыва-
ние набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебра-
сывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; 
отбивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя 
руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мя-
чи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча од-
ной рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в баскетболь-
ную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони 
и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, 
толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; переползание через несколько пред-
метов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на 
предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамей-
кой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 
приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, 
перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба 
«змейкой2 без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая пово-
роты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, со 
сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая ко-
лени; между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от ловя-
щих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 
мин; медленный бег 250-300 м; быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; 
пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги 
врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; под-
прыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в кру-
жок; перепрыгивание с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначен-
ное место; подпрыгивание на месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 
10-15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и 
левой) 2-2,5 м; перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыги-
вание на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в 
длину с разбега; 
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прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 
3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; 
прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднимание на 
носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба навстречу и 
расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической ска-
мейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, 
держась за руки; «ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети 
самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 
упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: под-

нимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, по-
следовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; перекладывание 
предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание ки-
стей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: подни-
мание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, лопатками и ягодица-
ми или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; 
поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на 
спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, об-
хватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из положе-
ния лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и пере-
кладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 
предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает 
упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя 
на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки 
вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятель-
ность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих 
упражнений. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и дру-
гие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 
музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, некото-
рые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного 
отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с об-
щим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, 
топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 
(высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, различ-
ные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на месте и с продвиже-
нием вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, 
комбинации из двух-трех освоенных движений. 

Строевые упражнения: 
педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, под-

держивая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; размыкание в 
колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты нале-
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во, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны 
по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные 
движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами сорев-
нования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, 
помогает быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, про-
являть находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и взаи-
мовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, младшими 
детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, самостоя-
тельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к побе-
де, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает 
инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование 
движений). Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма 
и гражданской идентичности в подвижных играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые про-
водятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся усло-
вий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); 
знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой 
и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 
правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 
Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ве-

дение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 
друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на про-
гулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: 
наличия оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с тор-
можением при спуске с горки. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с 
разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила безопасного передви-
жения. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и рас-
ширять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное 
питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). 
Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, 
плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и 
другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта 
для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного по-
ведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с парт-
нером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предме-
тами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе ту-
ристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и 
окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять про-
филактические упражнения для сохранения и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых 
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Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, про-
должительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее освоенные 
движения, в т.ч., спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на све-
жем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание составляют: подвижные игры, 
игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому 
образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться госу-
дарственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать подвижные 
игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздоровитель-
ные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные 
пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами. Время перехода в 
одну сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. Время 
непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педа-
гог формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления 
с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе снаряжения (необходи-
мых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение за природой, обуча-
ет ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, 
осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные 
игры во время остановки. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-
ческое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предпо-
лагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоро-
вью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возраст сообразных представлений и знаний в области физи-
ческой культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физи-
ческим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и 
правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 
уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 
физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоро-
вом образе жизни. 

От 6 лет до 7 лет 
 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
развивать умения: точно, скоординировано, выразительно, технично выполнять физи-

ческие упражнения в соответствии с возрастом, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
выполнения физических упражнений, замечать ошибки и неточности при выполнении дви-
жений, соблюдать правила в подвижных играх; 

развивать двигательное творчество; 
формировать осознанную потребность в двигательной активности; 
воспитывать чувство патриотизма, гражданскую идентичность и нравственно-волевые 

качества в двигательной деятельности; 
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расширять и уточнять представления о здоровье, факторах, влияющих на здоровье, 
средствах его укрепления, активном отдыхе, физкультуре и спорте, спортивных достижени-
ях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении турист-
ских прогулок, 

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, раз-
вивать мотивацию к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник закрепляет и совершенствует двигательные умения и навы-

ки детей, развивает психофизические качества и способности, создает условия для дальней-
шего закрепления и совершенствования навыков выполнения спортивных упражнений и 
освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет, музыкально-ритмических движений под 
счет, ритм, в соответствии с разнообразным характером музыки, развития самоконтроля.  В 
процессе организации разных форм двигательной деятельности учит детей следовать ин-
струкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дисциплину, принимать правильное 
исходное положение, технично, точно, скоординировано выполнять движения. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоя-
тельной деятельности и на занятиях: самостоятельно организовывать и придумывать по-
движные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать движения, импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни. Расширяет и уточ-
няет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепле-
ния, мерах профилактики болезней. Поддерживает интерес и любовь к физической культуре, 
спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботли-
вое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 
шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в не-
сколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две. Равне-
ние в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; Повороты 
направо, налево, кругом. 

Ходьба и упражнение в равновесии. 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 «змейкой», 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 вы-
соким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и 
назад. Ходьба во врассыпную с построением по сигналу. Ходьба в сочетании с другими ви-
дами основных движений и ходьба с поточным выполнением общеразвивающих упражнений 
под счет, ритм, музыку. Ходьба по скамье с набивным мешочком на голове, выполняя 
упражнения (например, приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку ска-
мейки, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с остановкой посередине и с присе-
данием и поворотом кругом и др.). Ходьба прямо и боком, по канату на полу, по доске, дер-
жа баланс стоя на большом набивном мяче.  Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 
выполнением различных фигур). 

Бег. Бег 2–3 минуты, с разной скоростью, с чередованием темпа, с переходом на ходь-
бу. Бег на носках, высоко поднимая колени, с захлёстыванием голени назад, выбрасывая 
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, с заданиями, с преодолением препятствий. Бег 
со скакалкой, с мячом, по доске, дорожке бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками через 
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом. Бег из разных 
стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 
направлению движения и т. п.). Бег 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой, с 
преодолением препятствий в среднем темпе до 300 м. Челночный бег (3 по 5 метров). Бег 
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быстром темпе 30 метров (10 м 3—4 раза с перерывами). Бегать наперегонки на скорость — 
30 м. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках, на животе и спине по гимнастической 
скамейке, бревну, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Проползание под гимнасти-
ческой 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 тем-
па, 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 зем-
лю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, по-
воротами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении по пря-
мой и в разных направлениях от 5 до 10 раз Бросание набивных мячей (0,5 кг) сидя и броса-
ние 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 верти-
кальную цель (с расстояния 4–5 м), а также в движущуюся цель. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20–40 прыжков 
2—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6  м, с за-
жатым между ног мешочком с песком, с мячом.  Прыжки в положении сидя на большом 
надувном мяче (фитболе). Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каж-
дый. Прыжки на одной ноге поочередно и через линию, веревку вперед и назад, вправо и 
влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки в высоту с 
разбега (высота до 40 см). Прыжки в длину с места (от 100–140 см в зависимости от пола, 
подготовленности). Прыжки в длину с разбега (180–190 см). Прыжки с места в верх, доста-
вая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (высота не 
менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на 
ногу), вращающуюся вперед и назад длинную скакалку по одному, парами. 

Общеразвивающие упражнения. Педагогический работник проводит с детьми разно-
образные упражнения из разных исходных положений, с оборудованием и без, в разном тем-
пе, с паузами и поточно, под счет, ритм и музыку. Разучивает упражнения с разноименными, 
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения с предме-
тами и оборудованием (палкой, обручем, мячом, гантелями, степами, фитболами). Включает 
в комплекс комбинаций упражнений для рук, ног и корпуса одновременно. Поднимание рук 
вверх, вперед, в стороны, за голову, за спину, на пояс, отставляя назад ногу на носок и др. 
Повороты и наклоны туловища в разные стороны, подняв руки вверх, держа руки в стороны, 
на поясе, у плеч, с предметом. Поднимание ног в упоре сидя, лежа на спине (оттянув носки), 
удерживая ноги в этом положении несколько секунд. Прогиб лежа на животе с вытянутыми 
руками и ногами. Махи ногами из разных исходных положений (стоя держась за опору и без, 
лежа на спине, на боку, на четвереньках), поочередно поднимать прямую ногу в медленном 
темпе, вперед, в сторону, назад, придерживаясь за опору. 

Музыкально-ритмические движения. Танцевальный шаг польки, переменный шаг, 
шаг с притопом, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с присе-
данием и без, с продвижением вперед, кружение. Приседание с выставлением ноги вперед. 
Движения для рук и ног одновременно из положения стоя (округленное положение рук, чуть 
согнутых в локтях, ладони к себе, расположенные перед корпусом, вверху над головой, в 
сторону, на поясе) в сочетании с движениями вытянутых ног вперед перед собой, в сторону 
назад на носок. 
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Спортивные упражнения Катание на санках. Игровые задания и соревнования в ката-
нии на санях на скорость. Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив 
руки за спину 500–600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных условий. 
Ходьба попеременным двухшажным ходом (с палками). Повороты переступанием в движе-
нии. Поднимание на горку «лесенкой», «елочкой». Катание на коньках. Удержание равнове-
сия и принятие исходного положения на коньках (на снегу, на льду). Приседания из исходно-
го 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 велосипеде, самокате. Катание на двухколесном велосипеде и 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. Плавание произвольным стилем 10–15 м. Упражнения комплексов гид-
роаэробики в воде у бортика и без опоры. 

 Подвижные игры. Педагог продолжает учить использовать в самостоятельной дея-
тельности разнообразные по содержанию подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования, игры-эстафеты), способствующие развитию психофизических качеств и спо-
собностей, умению ориентироваться в пространстве.  Поддерживает стремление детей само-
стоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оцени-
вать свои результаты и результаты товарищей. Побуждает проявлять смелость, находчи-
вость, волевые качества, честность, целеустремленность, придумывать варианты игр, комби-
нировать движения, импровизировать, проявлять творческие способности. Продолжает вос-
питывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи или поражения 
команды, стремление вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. 

Примеры игр с бегом на развитие скоростных качеств: «Моряки», «Быстро возьми, 
быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено ско-
рее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Дого-
ни 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?», «Охотники и звери», «Ло-
вишки с мячом»; с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. 
«Космонавты», «Дорожка препятствий», с элементами соревнования. «Зарничка», «Чья ко-
манда забросит в корзину больше мячей?», «Наши олимпийцы». Народные игры. «Гори, гори 
ясно!», «Лапта». 

Спортивные игры Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное ис-
ходное положение. Знать 4—5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наимень-
шем 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 го-
ловы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвига-
ясь 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 от-
рывая ее от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюш-
кой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в воро-
та, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударять по 
ней с места и после ведения. 



54 
 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через 
сетку, правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 
(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча че-
рез сетку после его отскока от стола. 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник расширяет, 
уточняет и закрепляет представления об организме человека, факторах, положительно и от-
рицательно влияющих на здоровье, роли физической культуры и разных видов спорта, на 
здоровье, достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту представ-
ления о профилактике и охране здоровья (зрения, слуха, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата), правилах безопасного для здоровья поведения в двигательной дея-
тельности и во время туристских прогулок и экскурсий. Учит следить за осанкой, оказывать 
элементарную первую помощи при легких травмах, оценивать свое самочувствие. Воспиты-
вает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление де-
тей заботиться о своем здоровье, и самочувствии других людей. 

Туристские прогулки и экскурсии.  Педагогический работник организует пешеходные 
прогулки на расстоянии от 1 до 3 км (в оба конца) в теплый период года и от 1 до 2 км в хо-
лодный 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 дидактические, подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного 
края. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как 
форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и 
ориентировки на местности. Учит детей: 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 препят-
ствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентиро-
ваться на местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении 
препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской про-
гулки. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок результативно, уверенно, технически 
точно, выразительно с достаточной амплитудой и усилием выполняет физические упражне-
ния (общеразвивающие упражнения, основные движения, спортивные упражнения), осваива-
ет элементы спортивных игр. Осуществляет самоконтроль, может дать оценку выполнения 
упражнений другими детьми. Может придумать комбинации движений в общеразвивающих 
упражнениях и подвижных играх, с удовольствием импровизирует. Активно и с желанием 
участвует в подвижных играх, может их самостоятельно организовать и провести со сверст-
никами и младшими детьми. Проявляет инициативу, находчивость, морально-нравственные 
и волевые качества (смелость, честность, взаимовыручка, целеустремленность, упорство и 
др.). Демонстрирует взаимопомощь, 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 достижени-
ях,  знает, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила безопасного 
поведения в двигательной деятельности и во врем пеших туристских прогулок и экскур-
сий,  владеет навыками личной гигиены, может определить и описать свое самочувствие; за-
ботливо относится к своему здоровью и здоровью окружающих, стремиться оказать помощь 
и поддержку больным людям.   
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

ДО может быть получено в ДОО, а также вне её – в форме семейного образования. 
Форма получения ДО определяется родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мне-
ние ребёнка.  

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут исполь-
зоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-
ные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые мо-
гут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализа-
ции Рабочей программы в соответствии с ООП МАДОУ должны осуществляться в соответ-
ствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 
Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 
Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы определяются в 

соответствии: 
- с задачами воспитания и обучения; 
- возрастными и индивидуальными особенностями детей;  
- спецификой их образовательных потребностей и интересов; 
- с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей;  
- с учетом результативности форм, методов, средств образовательной деятельности при-

менительно к возрастной группе детей 6-7 лет. 
Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых обра-
зовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 
Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образова-
тельном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы учитываются 
субъектные проявления ребёнка в деятельности:  

- интерес к миру и культуре;  
- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;  
- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  
- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  
- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 
 

Формы реализации рабочей программы 
Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются различные фор-

мы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей 6-
7 лет: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строитель-
но-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуа-
тивно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогиче-
ская и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 
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- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортив-
ные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пе-
ние, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 
 

Методы обучения и воспитания 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы используют-

ся следующие методы: 
- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъ-

яснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 
- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 
- методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 
1) информационно-рецептивный метод (предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения - распознающее наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 
или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением - упражнения на основе образца педа-
гога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 
модель); 

3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие пути её решения 
в процессе организации опытов, наблюдений); 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача делится на части - 
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 
условиях)); 

5) исследовательский метод (составление и предъявление проблемных ситуаций, ситу-
аций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирова-
ние).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 
способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 
коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 
совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потреб-
ностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 
- возрастные и личностные особенности детей,  
- педагогический потенциал каждого метода,  
- условия его применения,  
- реализуемые цели и задачи,  
- планируемые результаты.  
Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 
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Средства реализации рабочей программы 
 

При реализации рабочей программы используются различные средства, представлен-
ные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
- естественные и искусственные; 
- реальные и виртуальные. 
Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и дру-

гое); 
- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в т.ч. макеты, плакаты, 
модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокниги, 
иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 
При реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные образова-

тельные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, кото-
рые могут нанести вред здоровью детей.  

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 
также работа с электронными средствами обучения осуществляется в соответствии с требо-
ваниями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 
Вариативность форм, методов, средств реализации 

рабочей программы 
 

Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации рабочей про-
граммы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотноше-
ние и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариатив-
ность.  

 
2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙЦ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы включает: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 
и детей, самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образователь-
ных потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной деятельно-
сти: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - рав-
ноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-
вах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его за-
данию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 
её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресур-
сы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всяко-
го участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режис-
серские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-
исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъ-
ектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 
способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью де-
тей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов ор-
ганизуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми де-
ятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 
устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потен-
циал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включа-
ется в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-
исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образователь-
ной деятельности. 

Роль игры 
Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, разви-
ваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, пер-
воначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 
общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 
представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познава-
тельную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциоген-
ную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма орга-
низации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 
или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей. 
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Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 
Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предпола-
гает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-
тания, обучения и развития ребёнка.  

 
Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 
детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-
но-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 
форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнат-

ными растениями и другое); 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
 

Особенности проведения занятий 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 
Занятие рассматривается: 
- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  
- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов ра-
боты, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактически-
ми играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образователь-
ных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих си-
туаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследова-
тельских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную дея-
тельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 
детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении об-
разовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммар-
ная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 
1.2.3685-21. 
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Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 
форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснован-
ную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 
Прогулки 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным матери-

алом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
- проведение спортивных праздников (при необходимости). 
 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 
для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настоль-
ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-
ные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-
но-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 
чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические дви-
жения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-
кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
- работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержа-
ния, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоя-
тельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 
поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 
другое). 

 
Организация культурных практик 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 
расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 
формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоя-
тельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы 
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на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в раз-
ных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъект-
ность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов дет-
ских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая ини-
циатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 
- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (комму-

никативная инициатива); 
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, про-
явленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые со-
бытия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-
ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-
ных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление воз-
можности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, кон-
струировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 
защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-
тельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая полови-
на дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятельной инициа-
тивной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмиче-

ских и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 
1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет же-

лание ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет деятельностные пробы в соот-
ветствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 
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2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в дея-
тельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-
тельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделяет 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообра-
зительности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обраща-
ет внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает ребёнку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 
какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её дозированию. Если ребёнок ис-
пытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активизирует 
собственную активность и смекалку ребёнка, намекает, советует вспомнить, как он действо-
вал в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждает к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

Дети 6-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 
взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, которые раз-
вивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает си-
туации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 
для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельно-
сти, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, раз-
вивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудно-
сти и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, твор-
ческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, пра-
вил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения зада-
чи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 
найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стре-
мится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать име-
ющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставлен-
ных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 
поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 
решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно ак-
центирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за ре-
зультат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициа-
тивных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся пово-
дом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 
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интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к само-
стоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необхо-
димо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных уме-
ний организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 
цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой за-
мысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ста-
вится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 
детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельно-
сти и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у де-
тей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 
проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замы-
сел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 
к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, дета-
ли незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 
заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 
2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Цель и задачи коррекционно-развивающей работы 
 

Цель КРР: обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы, их разностороннее 
развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучаю-
щихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их разви-
тия. 

Воспитатели осуществляют КРР совместно с педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом и другие квалифицированные специалисты на основе 
рабочих программ КРР для различных целевых групп, разработанных в ДОО. 

Задачи КРР: 
- выявление обучающихся, которым требуется адресное психолого-педагогического 

сопровождение, 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся; 
- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сниже-

нию или устранению отклонений в развитии и проблем поведения; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной пси-

холого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного воз-
раста; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сниже-
нию или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
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Целевые группы обучающихся  
для оказания им адресной помощи* 

В группе имеются следующие целевые группы обучающихся для оказания им адресной 
психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровож-
дения: далее – оставить нужное. 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 
- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на осно-

вании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в т.ч. 
часто болеющие дети); 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, раз-
витии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные тако-

выми в нормативно установленном порядке; 
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установ-
ленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний) 

 
Организация коррекционно-развивающей работы 

КРР с обучающимися целевых групп организуется:  
- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  
- на основании результатов психологической диагностики;  
- на основании рекомендаций ППК; 
- в соответствии с рабочими программами КРР для целевых групп. 
Выбор коррекционно-развивающих мероприятий, их количества, формы организации, 

методов и технологий реализации определяется, исходя из возрастных особенностей и осо-
бых образовательных потребностей обучающихся. 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного 
процесса, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

Воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую работу с обучающимися целе-
вых групп непосредственно в ходе образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия проводятся специа-
листами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и др.). 

 
Особенности деятельности воспитателя в рамках КРР  

Воспитатель принимает участие в диагностической, коррекционно-развивающей, кон-
сультативной и информационно-просветительской работе совместно с другими специали-
стами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и др.) в соот-
ветствии с рабочими программами КРР для целевых групп. 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопро-

вождении; 
- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля; 
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- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологиче-
ской группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча-
ющихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потреб-
ностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  
- изучение направленности детской одаренности; 
- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 
- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 
- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной при-
роды имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 
- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образо-

вательной среды; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым (ин-
дивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих про-

грамм (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 
(индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 
развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологиче-

скую коррекцию его поведения; 
- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 
- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 
- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 
иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 
- формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. обеспечивающей включе-

ние детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 
культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотрав-
мирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур соци-
альной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 
устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 
представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 
Консультативная работа включает: 
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- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с труд-
ностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отноше-
ний; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-
ванных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспита-
ния и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участни-
кам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста 
форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с осо-
бенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обуча-
ющихся, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и роди-
телей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-
стей различных категорий обучающихся, трудностями в обучении и социализации. 

 
Особенности коррекционно-развивающей работы 

с различными категориями обучающихся 
 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением 
КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющие 

дети, имеет выраженную специфику.  
Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющим детям, 

свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания 
и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 
взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объек-
тивная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стрем-
ление постоянно получать от них помощь).  

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в т.ч. часто болеющих детей, 
старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятель-
ности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности 
и эмоциональное благополучие.  

В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адапта-
ции. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в т.ч. 
часто болеющими детьми: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 
познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 
- помощь в разрешении поведенческих проблем; 
- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками. 
Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании меди-
цинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогиче-
ской диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися 
Направленность КРР с одаренными обучающимися на уровне дошкольного образова-

ния: 
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- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 
прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и уста-
новление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и разви-
тия одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребён-
ку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 
проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 
способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 
собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 
- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в услови-

ях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 
Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психо-

лого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПИК по резуль-
татам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, 
детьми мигрантов, испытывающими трудности 

с пониманием государственного языка Российской Федерации 
Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испыты-

вающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на до-
школьном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 
его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попа-

дания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 
- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребён-

ку. 
Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучаю-

щихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендует-
ся организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персональ-
но. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осу-
ществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выражен-
ных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его вклю-
чение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результа-
там психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ре-
бёнка. 

Направленность КРР с детьми «группы риска» 
К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети: 
- имеющие проблемы с психологическим здоровьем;  
- эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий); 
- проблемы неврологического характера (потеря аппетита);  
- проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, вы-

раженная нереализованная потребность в лидерстве); 
- проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навяз-

чивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 
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Направленность КРР с обучающимися, 
имеющими девиации развития и поведения 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 
дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-
волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 
- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 
- развитие рефлексивных способностей; 
- совершенствование способов саморегуляции. 
Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуально-

го маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключе-
ния ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педа-
гога и (или) родителей (законных представителей). 
 
2.6. Организация воспитательного процесса 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей программой 
воспитания и календарным планом воспитательной работы МАДОУ СМО «Детский сад №3» 

 
Пояснительная записка 

Федеральная программа основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) пред-
ставление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и наци-
ональные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возмож-
ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 
разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образова-
тельных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только 
при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отраже-
ние в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-
ния. 

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 вос-

питания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания. 
Реализация Федеральной программы основана на взаимодействии с разными субъек-

тами образовательных отношений. 
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Цель и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе тради-
ционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-
ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-
культурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традици-
онными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектиро-

вания и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
Принципы воспитания 

Программа воспитания построена 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, гражданственно-
сти, 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, со-
творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позво-
ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диало-
гу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при постро-
ении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лич-
ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-
мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения 
к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Целевые ориентиры воспитания  
Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления лично-

сти и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возраста. 
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В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществля-
ется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного обра-
зования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-
стижениями детей. 

 
Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

дошкольного образования. 
Таблица 3. 

 
№ 
п/п 

Направления  
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотиче-
ское 

Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-
ставление о своей стране - России, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, близ-
ким людям 

2 Духовно-
нравственное 

Жизнь, 
милосер-
дие, 
добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные ценно-
сти, ценности семьи и общества, правдивый, искрен-
ний, способный к сочувствию и заботе, к нравствен-
ному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 
горю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные отрица-
тельные и положительные человеческие качества, 
иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях мо-
рального выбора 

3 Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудни-
чество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимо-
действовать со взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел 

4 Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытываю-
щий потребность в самовыражении, в т.ч. творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, коммуника-
тивной и продуктивных видах деятельности и в само-
обслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей 

5 Физическое и 
оздоровитель-
ное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основ-
ными способами укрепления здоровья - занятия фи-
зической культурой, закаливание, утренняя гимна-
стика, соблюдение личной гигиены и безопасного по-
ведения и другое; стремящийся к сбережению и 
укреплению собственного здоровья и здоровья окру-
жающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 
и подвижным играм, стремление к личной и команд-
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ной победе, нравственные и волевые качества.  
Демонстрирующий потребность в двигательной де-

ятельности.  
Имеющий представление о некоторых видах спорта 

и активного отдыха 
6 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении пору-
чений и в самостоятельной деятельности 

 
Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО.  

Таблица 4. 
 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 
социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 
4 Художественно-эстетическое  

развитие 
Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудни-
чество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общитель-

ности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной пози-
ции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-
зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

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

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 
«Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
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- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 
человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 
родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 
от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 
гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое разви-
тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Куль-
тура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различ-

ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, ше-
деврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «При-
рода», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое раз-
витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и фи-

зической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, инте-

реса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
качеств. 

Содержание воспитательной работы  
по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 
Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чув-

ства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 
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целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности 
к своему народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-
ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 

понятия «патриотизм».  
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уваже-

нием 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. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вы-

ставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 
2. Духовно-нравственное воспитание 
Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведе-
нию. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направ-
ления воспитания. 

Содержание деятельности 
Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 
содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-
историческом и личностном аспектах. 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование тради-
ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
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- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 
к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, вы-
ставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-
ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

3. Социальное воспитание 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения 

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-
стве. 

Задачи: 
- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и дет-
ской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах дея-
тельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 
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 дет-
ских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-
фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, тра-

диционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных ви-

дах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспита-

ния; 
4. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 
Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
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- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Cодержание деятельности 
Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
- 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 со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 
Ценность: здоровье.  
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обуча-

ющихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формиру-
ющих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физи-
ческого 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, здоро-

вья 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 т.ч. традиционных народных игр, дворо-

вых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 
- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте те-

ла; 
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Направления деятельности воспитателя 
Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социаль-
ным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-
вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-
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ностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 
него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 
в тесном контакте с семьей. 

6. Трудовое воспитание 
Ценность: труд. 
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положитель-

ного 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; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у 

них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирова-
ния; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному до-
школьнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

Содержание деятельности 
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 вос-
питательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родите-

лей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответ-

ственности за собственные действия; 
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 
7. Эстетическое воспитание 
Ценности: культура и красота. 
Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного от-

ношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 
стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 
других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-
ствительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

Содержание деятельности 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является де-
лом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре по-
ведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосре-
доточить 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 ме-
стах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пе-
ребивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-
ками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-
нять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- 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 организации; 

- организация 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; 
- воспитание культуры поведения. 

Особенности реализации воспитательного процесса 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 
региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 
воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, диффе-

ренцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 
воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять уча-

стие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 
ключевые элементы уклада ОО; 
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наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку про-
блемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсут-
ствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ОО; 

особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе с инвалидностью. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в процессе реализации Программы воспитания 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудниче-
ства всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 
деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении сотрудничества педа-
гогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 
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2.7. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2023-2024  
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Смотреть ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
 

Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы в группе соответствует календарном плану 

воспитательной работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учре-
ждения Сямженского муниципального округа «Детский сад №3» 

Перечень государственных и народных праздников (из федерального календарного 
плана воспитательной работы). 

 
Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холоко-
ста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
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3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-
роризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендует-

ся включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив-
но); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

 
 
 

План работы по календарному планированию на 2024-2025 учебный год. 
Смотреть ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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2.8. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цели и задачи взаимодействия с семьями обучающихся 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обуча-

ющихся дошкольного возраста являются: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 
здоровья детей дошкольного возраста; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 
семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направлять воспитательные 
действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о 
мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образова-
тельной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психо-
лого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для ре-
шения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Принципы взаимодействия с родителями 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придержи-
вается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Зако-
ном об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна акту-
альная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 
(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между пе-
дагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 
и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придер-
живаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 
сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно ис-
пользовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 
(законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (закон-
ных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, про-
водимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 
совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необхо-
димо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными пред-
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ставителями), прежде всего, с матерью, обусловленные возрастными особенностями разви-
тия детей. 

Направления взаимодействия с родителями 
Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о се-
мье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 
об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 
а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласо-
вание воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического разви-
тия детей дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 
определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной поли-
тике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми до-
школьного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 
программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образова-
тельной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (за-
конных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возника-
ющих проблем воспитания и обучения детей, в т.ч. с ООП в условиях семьи; особенностей 
поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблем-
ных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 
дошкольного возраста; способам организации и участия в детских деятельностях, образова-
тельном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образова-
тельных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 
образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей дошкольного воз-
раста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 
ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просве-
тительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в се-
мье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непопра-
вимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с реко-
мендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим по-
казаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах фи-
зического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможно-
стях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприяти-
ями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (наруше-
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ние сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социа-
лизации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей мо-
жет быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специали-
стов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

 
Формы взаимодействия с родителями 

Направления деятельности педагогов реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через: 
- опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педа-

гогические беседы с родителями (законными представителями);  
дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятель-

ности детей и др.; 
2) просветительское и консультационное направления реализуются через: 
- групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родитель-
ские клубы и др.;  

- информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (за-
конных представителей);  

- журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педа-
гогические библиотеки для родителей (законных представителей);  

- сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет;  
- медиарепортажи и интервью;  
- фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных пред-

ставителей) и детей; 
- досуговые формы (совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематиче-

ские мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями) и др. 
Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 
искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения.  

В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консульти-
рование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ре-
бёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со сто-
роны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 
образовательной программы. 
 
Календарное планирование работы с родителями на 2024-2025 учебный 
год.          
 Смотреть ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Успешная реализация рабочей программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 
со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 
личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 
способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 
процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образователь-
ное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие си-
туации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных 
(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривает-
ся как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направ-
ленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их инте-
грацию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-
го процесса (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, измене-
ние форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 
непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обу-
чающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 
детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 
ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 
среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познава-
тельному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в кото-
рой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение его образо-
вательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 
педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными по-
требностями на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, спо-
собов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 
детей, в т.ч. посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, кон-
сультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 
развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образо-
вательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образо-
вательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 
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12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психо-
лого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образова-
тельных отношений в процессе реализации рабочей программы, обеспечение вариативно-
сти его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессио-
нального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 
культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами от-
крытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, вос-
требованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаи-
модействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополни-
тельного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации об особенностях организации образовательного 
процесса семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 
а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения рабочей программы, поиска, исполь-
зования материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в информационной среде. 
 
3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащаю-
щий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне разви-
вающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

Для реализации рабочей программы используются следующие возможности РППС: 
- территория ДОО,  
- групповые помещения,  
- специализированные помещения (универсальный зал, кабинет учителя-логопеда и 

др.).  
Оборудование в групповом помещении размещено в соответствии с его функцио-

нальным назначением, выделены модули:  
- физкультурно-оздоровительный,  
- игровой,  
- художественно-творческий,  
- поисково-познавательный, 
- бытовой. 
У детей дошкольного возраста любые виды деятельности тесно переплетены с иг-

рой, познание и экспериментирование легко переходят в творческую сюжетно-ролевую 
игру, так же как и двигательная активность, труд или знакомство с литературным произ-
ведением. В связи с этим игровой модуль является системообразующим.  

Бытовой модуль включает в себя то, что связано с приемом пищи, трудовыми пору-
чениями, трудовой деятельностью.  

 
Оборудование в группе размещено и по центрам детской активности.  
1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 
физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 
спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием обра-
зовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие». 
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2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания об-
разовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых дет-
ских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-
тие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

4 Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного мате-
риала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстра-
ционных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции 
с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое разви-
тие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое разви-
тие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический матери-
ал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с содержа-
нием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудо-
вание, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 
реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с 
содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 

7. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу 
для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

8. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет орга-
низовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержа-
нием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познаватель-
ное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физиче-
ское развитие». 

9. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной дея-
тельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с со-
держанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 
 
3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.3.1. Перечень учебно-методических пособий 
 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования.  
2. Программа «От рождения до школы» - под. ред. Н. Г. Веракса, Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева; и методическое обеспечение составляет программно-методический 
комплект который включает:  

методические пособия для педагогов;  
методические рекомендации для педагогов;  
комплекты развивающих пособий для детей;  
комплекты дидактических и демонстрационных материалов;  
детскую художественную литературу. 
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3. Аджи А.В. – Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе. 
4. Бондаренко Т.Н. – Экологические занятия с детьми 6-7 лет. 
5. Белошистая А.В. – Готовимся к математике 5-6 лет 
6. Быкова И.А. – Обучение грамоте в игровой форме. 
7. Васильева Н.Н. – Развивающие игры для дошкольников. 
8. Веракса Н.Е. – ФГТ в ДОУ. Комплексные занятия. 
9. Веракса Н.Е. - ФГТ в ДОУ. Перспективное планирование. 
10. Гербова В.В. – Развитие речи в детском саду. 
11. Глинка Г. А. – «Буду говорить, читать, писать правильно» 
12. Гризик Т. И. – Познаю мир 
13. Гусакова М.А. – Аппликация 
14. Доронова Т.Н. – На пороге школы. 
15. Ёлкина Н.В. – Учим детей наблюдать и рассказывать. 
16. Комарова Т.С. – Занятия по изобразительной деятельности. 
17. Кобитина И.И. – Дошкольникам о технике. 
18. Колбасина Т.В. – Игры для развития ребёнка и подготовки к школе. 
19. Косминская В.Б. – Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей. 
20. Кравченко И.В. – Прогулки в детском саду \под.гр\ 
21. Крупенчук О.И. – Уроки логопеда. Стихи для развития речи. 
22. Кузнецова В.М. – Минуты здоровья. 
23. Куцакова Л.В. – Конструирование и ручной труд в детском саду. 
24. Куцакова Л.В. – Занятия по конструированию из строительного материала. 
25. Лыкова И.А. – Изобразительная деятельность в детском саду. 
26. Лыкова И.А. – Художественный труд в детском саду. Экопластика. 
27. Лыкова И.А. - Художественный труд в детском саду. \под.гр.\ 
28. Литвинова О.Э. – Конструирование в подготовительной группе. 
29. Марцинкевич Г.Ф. – Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
30. Метлина Л.С. – Занятия по математике в детском саду. 
31. Нагибина М.И. – Чудеса для детей из ненужных вещей. 
32. Новоторцева Н.В. – Развитие речи детей. 
33. Нищева Н.В. – Конспекты подгрупповых логопедических занятий №1. 
34. Нищева Н.В. – Конспекты подгрупповых логопедических занятий №2. 
35. Пензулаева Л.И. – Физкультурные занятия в детском саду. 
36. Помораева И.А. – Занятия ФЭМП. 
37. Парамонова Л.А. – Теория и методика творческого конструирования в детском са-

ду. 
38. Прокофьева А.Г. – 100 развивающих игр для детей. 
39. Путилова Н.В. – Глубоковская роспись. 
40. Сорокина А.И. – Игры с правилами детском саду. 
41. Тарабина Т.Н.- 1000 загадок. 
42. Тихомирова Л.Ф. – Развитие познавательных способностей детей. 
43. Тумакова Г.А. – Ознакомление дошкольника со звучащим словом. 
44. Ушакова О.С. – Развитие речи и творчества дошкольников. 
45. Ушакова О.С.- Знакомим дошкольников с литературой. 
46. Ушакова О.С. – Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. 
47. Фролов В.Г. – Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 
48. Харченко Т.Е. – Утренняя гимнастика в детском саду. 
49. Шипицина Л.М. – Азбука общения. 
50. Шустова И.В. – Азбука насекомых в России. 
51. Щеткин А.В. – Театральная деятельность в детском саду с детьми 6 -7 лет. 
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3.3.2. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации рабочей программы 

 
 Перечень художественной литературы 
 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, по-

говорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. 
А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вари-
ант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); 
«Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 
сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» 
(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 
Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розоч-
ка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на све-
те», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Ту-
беровского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 
Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. 
Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владими-
ров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козлов-
ского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «По-
роша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рас-
сказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 
Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 
старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; 
Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей 
очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир 
Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); 
Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. 
«Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» 
(по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 
«Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 
Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 
маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 
«Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 
«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, 
кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Ми-
тяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. 
«Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 
игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа 
по выбору); Сладкое Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему 
ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Фи-
липок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбо-
ру); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 
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Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 
С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 
Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-
лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. 
«Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» 
(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 
Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 
«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 
Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 
Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» 
(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 
Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дару-
зес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 
Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 
Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три 
повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о 
том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 
Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стре-
лы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. 
Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшеб-
ника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 
Перечень музыкальных произведений 

 
Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 
М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Сал-
тане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуря-
на; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 
Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Ку-

кушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 
муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславце-
вой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. 
В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришель-
ца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнай-
дера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 
Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 
М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясо-
вая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 
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Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», 
муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 
муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 
платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с 
кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 
муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мело-
дия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Пря-
лица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 
Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-
жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На го-
ре-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с по-

гремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. пес-
ня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», 
«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хо-
жу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки раз-

ные бывают», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального ин-
струмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 
нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. 
Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 
Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я 
по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадом-
ского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разо-
ренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. 
А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 
«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 
(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 
шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Алексан-
дрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 
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 Перечень произведений изобразительного искусства 
 
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Бо-
гатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 
В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Са-
вицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 
А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 
завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; 
И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи при-
летели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утрен-
ний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; 
И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 
«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Бу-
ратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 
 
 Перечень анимационных произведений 

 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного про-

смотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 
качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и пра-
вил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; рас-
ширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 
отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы предусмотрены только для семейного 
просмотра и не включаются в образовательный процесс ДОО.  

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться ро-
дителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 
Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 
состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым пере-
живаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сцена-
риев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предвари-
тельного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных фильмов, осу-
ществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 
Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 
Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 
Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Ко-

теночкин, А. Трусов, 1965. 
Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 
Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 
Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Сте-

панцев, 1965. 
Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер A. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 
Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 

1954. 
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Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалев-
ская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-
Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 
Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 
Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, B. Попов. 

1975. 
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 
Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2015. 
Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 
Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 
Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбу-

нов, Д. Сулейманов и другие. 
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алек-

сеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 
 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 
 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмульт-
фильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмульт-
фильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Со-
юзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», кино-
студия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 
Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), сту-
дия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. 
Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режис-
сер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», ре-
жиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 
режиссер X. Миядзаки, 2008. 
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3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 5. 
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами: 

ФИО Должность Категория 
Бурлова Ольга Николаевна Воспитатель Высшая 
Скороходова Светлана Сергеевна Воспитатель Высшая 
Щукина Анжелика Николаевна Старший воспитатель Высшая 
Глазычева Татьяна Николаевна Учитель-логопед Высшая 
Семенкова Татьяна Борисовна Музыкальный руководи-

тель 
Первая 

 
3.5. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ ГРУППЫ 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствова-
ния в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочув-
ствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отно-
шений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-
ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содер-
жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 
периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них по-
степенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что по-
могает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 
деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 
занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе де-
тей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, те-
ряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 
легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельно-
сти и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта ра-
бота проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время от-
хода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятель-
ной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин-
дивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспе-
чивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с ум-
ственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-
школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
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Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-
вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 
деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осу-
ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особен-
ности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 
так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня. 
 
Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 
Таблица 6.  

 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 
Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 
Продолжительность занятия для детей до-
школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 
от 3 до 4 лет 15 минут 
от 4 до 5 лет 20 минут 
от 5 до 6 лет 25 минут 
от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей до-
школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 
от 3 до 4 лет 30 минут 
от 4 до 5 лет 40 минут 
от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  
1 занятия после днев-

ного сна 
от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-
нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 
Продолжительность дневного сна, не ме-
нее 

1-3 года 3 часа 
4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 
Суммарный объем двигательной активно-
сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 
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Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организа-
ции и режима обучения  

 
Таблица 7.  

 
Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 
ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пи-
щи 

Дошкольные органи-
зации, организации по 
уходу и присмотру 

10,5 часов завтрак, обед, полдник и ужин 
 

 
МАДОУ СМО «Детский сад № 3» может самостоятельно принимать решение о 

наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть уве-
личена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 
«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 
суточного рациона 30%. 

В Программе приводятся примерные режимы дня для групп, составленные с учётом 
СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, обра-
зовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 
обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 
 
 Режим дня в подготовительной группе  

Таблица 8. 

Холодный период года 

Содержание Время 

Прием детей в группе. Взаимодействие с родителями. Беседы с детьми. 
Наблюдение в  центре науки (природы). Индивидуальные и подгруппо-
вые дидактические игры, самостоятельная деятельность детей в игро-

вых, познавательных, творческих центрах. 

07.30 – 08.45 

Утренняя гимнастика 08.45 – 08.55 
Подготовка к завтраку. 

Завтрак 08.55 – 09.10 

Образовательная деятельность 09.10 – 11.10 
Подготовка к прогулке 

11.10 – 12.40 

Прогулка  
(наблюдение в природе, труд в природе, подвижные игры, дидактиче-
ские игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим 

миром, ролевые игры, беседы с детьми, рисование на асфальте, песке, 
снеге, индивидуальная работа с ребенком) 

Возвращение с прогулки, игры 
12.40 – 13.00 Подготовка к обеду. 

 Обед 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,   
профилактика плоскостопия. 15.00 – 15.05 

Подготовка к полднику. 
 Полдник. 15.05 – 15.10 

Игры (ролевые, дидактические, театральные) 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. Инди-

видуальная работа с ребенком.  
Дополнительная образовательная деятельность. 

15.10 – 16.00 

Подготовка к ужину. 
 Ужин. 16.00 – 16.15 

2 прогулка 
(наблюдение в природе, труд в природе, подвижные игры, ролевые игры, 
беседы с детьми, рисование на асфальте, песке, снеге, индивидуальная 
работа с ребенком, дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром) 

16.15 – 18.00 

Уход детей домой (Взаимодействие с родителями) 
 

Летний период года 
Основная деятельность 

 
Время 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика  
(на улице) 

07.30 – 08.45 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры. Подготовка к зав-
траку. 

 Завтрак 

08.45 – 09.00 

Совместная деятельность, мероприятия в рамках тематического дня, 
подготовка к прогулке.  

09.00 – 11.00 

Прогулка (наблюдение в природе, подвижные игры, дидактические иг-
ры, ролевые игры, беседы с детьми, рисование на асфальте, песке, 

экспериментирование) 

11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к 
обеду. 
 Обед 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 
 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, водные процедуры. 
 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику. 
 Полдник 

15.10 – 15.15 

Совместная деятельность. Игры (ролевые, дидактические, театраль-
ные и др.). Самостоятельная игровая и художественная деятельность 

детей. 

15.15 - 16.00 

Подготовка к ужину.  
Ужин. 

16.00 - 16.15 

Прогулка (наблюдение в природе, труд в природе, подвижные игры, 
ролевые игры, беседы с детьми, рисование на асфальте, эксперимен-
тирование).  

Уход детей домой 

16.15 - 18.00 
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 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 
режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом воз-
растных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-
жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-
троль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств 
обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-
ные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 
возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 
присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в пла-
вательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеороло-
гических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) 
по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 
культурой должны проводиться в зале. 
 
Расписание непосредственно образовательной деятельности подготовительной груп-
пы на 2024-2025 учебный год. 

Таблица 9. 
 

День недели Время Виды образовательной деятельности 
Понедельник 9.10 – 9.40 

9.50 – 10.20 
10.40- 11.10 
 

Познавательное развитие (Познавательное) 
Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 
Художественно-эстетическое развитие (Музыкаль-
ное) 

Вторник 9.10 – 9.40 
9.50 – 10.20 
10.40- 11.10 
Вечер:  
15.20-15.50 

Познавательное развитие (Математика) 
Речевое развитие (Развитие речи) 
Физическое развитие (Физкультурное) 
Дополнительная образовательная деятельность 

Среда 9.10 – 9.40 
9.50 – 10.20 
10.40- 11.10 
  

Познавательное развитие (Математика) 
Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 
Художественно-эстетическое развитие (Музыкаль-
ное) 

Четверг 9.10 – 9.40 
9.50 – 10.20 
 
10.40- 11.10 

Речевое развитие (Развитие речи) (обучение грамоте) 
Художественно-эстетическое развитие (Конструиро-
вание) 
Физическое развитие (Физкультурное) 

Пятница 9.10 – 9.40 
10.40- 11.10  

Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 
Физическое развитие (Физкультурное на улице) 

 
 
 
 
 
 
 


