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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа воспитателя МБДОУ - детский сад №100  (далее РП) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
Москва, ФОП ДО Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования».  
     В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной программой МБДОУ- детского 
сада №100 (далее ООП ДО), разработанной МБДОУ самостоятельно, с учетом образовательной программы «СамоЦвет» Н.В.Дягилева, О.В.Закревская, О.В. 
Толстикова; Парциальной программы финансового воспитания дошкольников» Дети и денежные отношения» Н.А.Кузнецова. 
      По Уставу МБДОУ - детский сад № 100 (далее МБДОУ) обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей. 
РП ориентирована на воспитанников с 5 лет до 6 лет.  
     Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с понедельника по пятницу с 10,5 – часовым пребыванием детей с 07:30 часов до 18:00 часов, 
исключая выходные и праздничные дни.  
    Обучение и воспитание в МБДОУ - детский сад №100 ведется на русском языке. РП характеризует специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса, направленные на обеспечение разностороннего развития детей раннего и дошкольного возраста по направлениям 
(образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие.  
     РП разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального, регионального уровня, локальным 
актами ДОУ, регулирующими его деятельность: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования”; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 
дошкольного образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847); 
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 
53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 
 Конвенцией о правах ребенка ООН; 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 
 

     РП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования:  
1. повышение социального статуса дошкольного образования;  
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  
4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Основная цель программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 
основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 
. 

Задачи: 
 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 
 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения  
к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 
 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 
развития; 
 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 
способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей)  
в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 
 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования. 
 

 

 

 

 



Задачи реализации программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 
1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения.  
2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 
толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 
 3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство 
природы.  
4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  
5. Развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 
 6. Формирование начальной музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 
 7. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
 8. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей).  
9. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  
10. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  
11. Развитие коммуникативных способностей.  
12. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  
13. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
 14. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  
15. Развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности. 
 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

      В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие всех сторон личности ребенка определяется характером 
организации его деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. 
Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, 
способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель). Непрерывная образовательная система 
Л.Г. Петерсон, положенная в основу Программы, реализует системно-деятельностный подход на основе общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. 
Щедровицкий и др.). Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы принципов деятельностного обучения. 
 

РП построена на следующих принципах Федеральной программы ДО, установленных ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие  
в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников3 (далее вместе - взрослые); 
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 
        Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием, отражающимся в самых разных аспектах жизни 
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 6 других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства 
с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность 
в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 
других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  
   МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения 
     Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 
    Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
    Индивидуализация дошкольного образования. РП реализует личностный̆подход, который̆предполагает отношение к каждому ребенку как к 
самостоятельной̆ценности, принятие его таким, каков он есть. Личностный̆подход предусматривает в образовательном процессе субъектсубъектных (партнерских) 
отношений между взрослыми и детьми, гибкое реагирование педагога на образовательные потребности детей̆, признание ребенка полноценным участником 
субъектом образовательных отношений. Сам ребенок является активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Построение 
образовательной деятельности, открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
    Принцип ситуативности, направленный на учет интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность 
использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее 
эффективного решения задач психолого-педагогической̆ работы. 
    Возрастной адекватности дошкольного образования. Принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Один из главных принципов реализации Программы – адекватность возрасту. В соответствии с указанным 
принципом ведущими видами деятельности детей̆ являются: в младенческом возрасте – непосредственное эмоциональное общение, в раннем – предметная 



деятельность, в дошкольном – игра, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельности, творческая активность ребенка, являются 
самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности, ими являются 7 также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие 
произведений музыкального и изобразительного искусства общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская деятельности, 
элементарный̆ труд. 
     Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Задачи познавательного принципа решаются 
путем организации живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской̆ деятельности (детском экспериментировании с усложнением действий̆ 

по преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, наблюдениях, коллекционировании и др.).  
    Главной задачей Гендерного принципа является осознание принадлежности ребенка к тому или иному полу, формирования представления о том, как он должен 
себя вести в обществе. 

         Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями. 
   Сотрудничества МБДОУ с семьей. Одна из задач программы - формирование социокультурной̆ среды дошкольного детства, объединяющей̆ семью, в которой̆ 

ребенок приобретает свой главный̆ опыт жизни и деятельности, и все институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 
детей. Уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
    Принцип интеграции образовательных областей. В соответствии со Стандартом РП предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности в соответствии с возрастными возможностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Между образовательными областями существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 
детей раннего и дошкольного возраста. 
   Комплексно-тематический принцип - построение образовательного процесса, в основе которого РП содержит примерный календарь праздников, проектов, 
событий. 
   Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, 
оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка 

   Культурологический принцип - ориентирует образование на формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, в 
том числе как жителя Уральского региона – Среднего Урала. Приобщение детей̆ к культуре своего народа (родной̆ язык, произведения национальных поэтов, 
художников, скульпторов, традиционная архитектура, народное декоративно-прикладное искусство и др. Приобщение к традициям семьи, общества и государства. 
Помимо общечеловеческих ценностей̆ (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в программе большое внимание уделяется формированию у детей̆ 

чувства принадлежности, в первую, очередь, к своей̆ 8 семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей̆ стране. Учет национальных 
ценностей, традиций других народов. Реализация РП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Все методологические принципы 
и подходы взаимосвязаны. 
 

   

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 
 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см.  



   В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это 
время растут быстрее, чем туловище. Развитие личности Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана действий – 

способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 
дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 
      Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчет 
в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего 
возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же 
время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 
     В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 
общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно 
оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личностное).  
    Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому.  
     Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники 
оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из 
важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности всех психических процессов. Развитие психических процессов Восприятие 
продолжает развиваться.  
      Однако и у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. Внимание. 
Увеличивается устойчивость внимания – 20–25 минут, объем внимания составляет 7–8 предметов. 
     Ребенок может видеть двойственные изображения. Память. К концу дошкольного периода (6–7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической 
активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 
элементы произвольной памяти.  
     Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно  с уверенностью сказать, что развитие 
произвольной памяти начинается с того мо¬мента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание.  
      Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 
восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти – наиболее 
продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 
доступностью, необычностью, наглядностью и т. д.  
     Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут 
целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания. Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-

образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 
словами, понимать логику рассуждений.  
     И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 
предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к 
подростковому возрасту.  
     Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 
изученных обобщений, выстраивать серию из 6–8 последовательных картинок.  
     Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функции воображения – вначале воссоздающего 
(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ).  
     Этот период – сензитивный для развития фантазии. Речь.  
       Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 



словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  
     Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
       В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.  
     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно 
обучаться в школе. Основные компоненты психологической готовности к школе Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных 
задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в 
режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. 
      Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна.  
    Можно выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в школе.  

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных 
обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе.  
      Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.  
• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, 
а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не 
может удовлетворить дома (познавательный мотив учения).  
 • Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 
выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также 
развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию.  
      Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание структур головного 
мозга.  
• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни. 
 

Условия организации образовательного процесса 

 

 Условия МБДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента воспитанников МБДОУ мегаполиса и   
предусматривают:  
1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям;  
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; - развитие умения 
детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 
и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
 - создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей;  



- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  
- оценку индивидуального развития детей;  
5) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  
6) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
7) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи 

 

     Культурно-исторические условия. Учитываются интересы и потребности детей; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 
произведения национальных поэтов, художников, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через все образовательные 
области). Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного, края, природного, социального и рукотворного 
мира, который с детства окружает маленького ребенка. Учитывая то, что мы жители среднего Урала поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 
изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, 
представителями которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 
приобщение к музыке (композитор И.П. Манакова), устному народному творчеству, художественной литературе (сказы П. Бажова), декоративно-прикладному 
творчеству и т.д. 
     Климатические условия. Учитываются время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их 
протекания, длительность светового дня, погодные условия.  
     Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, учитывая, что мы живем в резко-континентальном климате, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
- холодный период − образовательный (01.09.-31.05.), составляется определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм;  
- летний период − оздоровительный (01.06.-31.08.), для которого составляется другой режим дня.  
     Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 
этого, в образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  
      В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 
    В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими 
особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. 
    Условие преемственности со школой обеспечивает преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
    Информационные условия осуществляются через доступ к интернету, ведется сайт МБДОУ: www: 100.tvoysadik.ru, имеется ноутбук, интерактивная доска, 
проектор. 
   Социально-демографические условия. Учитывается состав семей воспитанников (состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 
основной контингент – дети из русскоязычных семей), физическое состояние воспитанников (присутствуют дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
задержкой речевого развития), наполняемость и принципы формирования разновозрастных групп, для адекватного выбора форм организации, средств и методов 
образования детей. Общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих 
детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного 
отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе. 
    Здоровье сберегающие условия. Обеспечение содействию развития физической сферы детей дошкольного возраста на основе приобщения детей к физической 
культуре через комплексную систему физкультурно-оздоровительной работы, организацию физкультурных занятий в зале, на групповых участках, физкультурной 
площадке МБДОУ. 
     Для реализации здоровье сберегающих условий, предусмотрена реализация физкультурно-оздоровительного комплекса, представленного: 



  физкультурным (музыкальным) залом;  
 кабинетом медицинского работника;  
 процедурным кабинетом;  изолятором;  
 спортивными мини-центрами здоровья в группах.  
     На основе мониторинга (анкетирования среди родителей воспитанников), учета образовательных потребностей, особенностей развития и интересов 
воспитанников, членов их семей и педагогов предусмотрена реализация программы «СамоЦвет» Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова; «Дети и 
денежные отношения» Н.А.Кузнецова. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 
• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 
• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 
• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских 

пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 
• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и 

может осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 
• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

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

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 
• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать 

помощь и поддержку другим людям; 
• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

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

и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 
• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 
• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; 
• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 
• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

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

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 
• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 
• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 



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

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

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 
окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 
содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 
всеми участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки 
к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 
 



Целевые ориентиры РП в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих 
делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки 
других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 
оптимизации общения с окружающими;  

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 
непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 
людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 
желание расширять круг межэтнического общения;  

  ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к родителям (близким людям), 
воспитанность по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;  

  ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при 
решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 
источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям 
настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 
культурой; активно включается в  проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 
создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;  

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 
самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 
реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить 
способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать 
о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 
народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 
взрослыми;  

  ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем 
здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 
решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 



жизнедеятельности и общении;  
 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 
рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 
страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.  

  ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного 
города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 
камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном 
и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад 
в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 
бересте, металле, керамической посуде);  

 ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии 
уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 
пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области.  

  ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в 
природе, в социальной действительности);  

 у ребенка сформировано начало музыкальной культуры, развиты музыкальные и творческие способности детей (с учетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности.  

  ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 
литературного народного, музыкального творчества.  

Целевые ориентиры РП выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования, 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 

 

1.2.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

 

    Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 
решении следующих задач:  



• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
 • оптимизации работы с группой детей.  
     Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека.  
    В связи с этим, педагогический мониторинг:  
- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 
«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 
дошкольника;  
- учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.  
     Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования: Социально-коммуникативное развитие,  
     Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие, что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 
образовательной программы.  
     Педагогическая диагностика проводится путем наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организационной деятельности в ходе:  
-коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
 -игровой деятельности;  
-познавательной деятельности;  
-проектной деятельности;  
-художественной деятельности;  
-физического развития.  
    Педагогический мониторинг осуществляется один раз в год:  
  – в конце учебного года 01.05. - 15.05. по разработанному инструментарию.  
   Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. Технология педагогического оценивания представлена в УМК 
к программе «Мир открытий». 
 

 Этап №1: напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 
показатель по каждому ребенку. Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 17 индивидуального учета 
промежуточных результатов освоения образовательной программы (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития).  
    Этап №2: когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговые показатель по группе.    
   Этот показатель необходим для описания общегрупповой тенденции, а также для ведения учета общегруппового промежуточного результата освоения 
программы и оптимизации работы с группой детей. Целевые ориентиры, представленные в РП: 
 -не подлежат непосредственной оценке; -не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  



-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии.  
  Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные маршруты. Наличие математической обработки результатов педагогической 
диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 
педагогический процесс в группе детей детского сада. 

 

 

2.  РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.  
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.  

 

Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  
-социально-коммуникативное развитие,  
-познавательное развитие,  
-речевое развитие,  
-художественно-эстетическое развитие,  
-физическое развитие. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
     Задачи в сфере социальных отношений  
Обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор 
социально одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации;  
    Обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях в семье и ДОО;  
     Обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-значимой 
активности;  
     Развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; разрешать 
возникающие конфликты конструктивными способами;  



       Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил поведения в общественных местах;  
       Поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником 

 

Задачи 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 интерес детей к событиям, происходящим в стране,  
     Развивать чувство гордости за достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны.  
     Развивать:  
- интерес детей к населённому пункту, в котором живёт, -переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями 
прошлого и настоящего;  
    Поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания.  
     Знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при поддержке взрослых в социальные акции, 
волонтерские мероприятия в ДОО и в городе. 
 

Задачи в сфере трудового воспитания 

 

    Формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  
    Поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 
труде взрослых, оказанию посильной помощи 

     Развивать ценностное отношение к труду взрослых 

     Развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками  
      Формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей родителей (законных представителей), ограниченности 
материальных ресурсов  
 

Задачи в области формирования основ безопасного поведения 

   Формировать представления об опасных для человека ситуациях  
- в быту,  
- в природе и способах правильного поведения  
    Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям  
- в общении,  
- в быту,  
- на улице,  
- в природе  
     Формировать представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства  



    Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в сети Интернет 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса  
 

• Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи 

• Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, уральцев; чувство признательности, 
благодарности, уважения к знаменитым людям своего города, края. 
 • Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости от социального 
происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 
 • Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города, к достопримечательностям родного города, к 
символике своего города (герба), Урала.  
• Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека на основе ознакомления с разными видами 
производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 
медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 
воплощения в трудовой деятельности. 
 

 

Содержание образовательной деятельности в области СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание в сфере социальных отношений 

 

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

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

 Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, 
определения путей развития. Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. Воспитывает 
осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным обществу. Расширяет представления о семье, семейных и родственных 
отношениях:  взаимные чувства,  правила общения в семье,  значимые и памятные события,  досуг семьи, семейный бюджет. Способствует 
пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в 
семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает 
представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи.  

 Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками:  побуждает к обсуждению планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; 



 поддерживает обращенность и интерес к мнению сверстника, 
  инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах деятельности;  
 подчеркивает ценность каждого ребенка и его вклада в общее дело;  
 способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по интересам; помогает устанавливать 
детям темп совместных действий.  

 Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками.  
 Создает условия для развития детско-взрослого сообщества воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Обогащает представления о нравственных 
качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях.  

 Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 
зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО.  

 Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО.  
 Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. Приучает детей самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в группе, регулировать собственную активность. 
  Обогащает представления о том, что они самые старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации.  
 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 

 

Содержание в области формирования основ гражданственности и патриотизма 

 

 Воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к нашей Родине ‒ России.  
 Знакомит детей с признаками и характеристиками государства с учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и т.д.).  
 Рассказывает, что Россия ‒ самая большая страна мира и показывает на глобусе и карте.  
 Расширяет представления о столице России – Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого проживают 

дети. 
  Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание достопримечательностей родного города на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. 
Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного города  

 Учит детей действовать с картой города, создавать коллажи и макеты городских локаций, использовать макеты в различных видах 
деятельности  

 развивает: интерес детей к родному городу, переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и 
настоящего воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов  

 Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и 
значимости волонтерского движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в социальные акции, 
волонтерские мероприятия в ДОО и в населённом пункте. 



Содержание в сфере трудового воспитания 

 Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с разными профессиями, рассказывает о современных 
профессиях, возникших в связи с потребностями людей.  

 Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в группе:  
- убрать постель после сна,  
- расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности.  

 Создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных 
задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 
хозяйственнобытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить 
домашнего питомца и тому подобное.  

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

 Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает 
личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности.  

 Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, ее разнообразии, создает образовательные ситуации 
для знакомства детей с конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения результата труда и 
облегчению труда взрослых. 

  Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей об обмене ценностями в процессе производства и 
потребления товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального 
поведения в процессе реализации обменных операций: деньги - товар (продажа - покупка), формирует представления о реальной стоимости и 
цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг.  

 В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педагог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к 
ресурсам потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
 

Содержание в области формирования основ безопасного поведения 

 Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка 
(погас свет, остался один в темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и 
тому подобное).  

 Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного 
поведения, позволяет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением.  

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

 Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской помощи при первых признаках недомогания, травмах, 
ушибах.  



 Закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской помощи. 
Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, 
охранник в ДОО, пожарный и другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении  
- дома, 
 - на улице (в том числе о правилах дорожного движения),  
- в природе, - в ДОО,  
- в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и парках.  
Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление 
детей дошкольного возраста создать правила безопасного общения в группе.  

 Педагог обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила пользования мобильными телефонами с учётом 
требований СанПиН 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задачи раздела «Сенсорные эталоны и познавательные действия» 

 Расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-исследовательской деятельности, избирательность познавательных 
интересов  

 Обучать сравнению и группировке объектов  
  Продолжать учить детей использовать приёмы экспериментирования для познания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств  
  Развивать умения детей применять некоторые цифровые средства, соблюдая правила их безопасного использования  

 

 Задачи раздела «Математические представления»  
 

  Поощрять использование счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов окружающего мира.  
 Обогащать пространственные и временные представления  
 Развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать т доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания 

 



Задачи раздела «Окружающий мир» 

 

 Закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать 
чувство собственной компетентности а решении познавательных задач.  

 Развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 
выдвигать т доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отечества, развивать интерес к достопримечательностям 
родной страны, ее традициям и праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним.  

 Формировать и расширять представления детей о многообразии стран и народов мира. 
 

Задачи раздела «Природа» 

 Расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регионах России и на планете, о некоторых способах 
приспособления животных и растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны года, 
закреплять умения классифицировать объекты живой природы.  

 Расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их использовании человеком, явлениях природы.  
 Воспитывать самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-исследовательской деятельности, избирательность 

познавательных интересов.  
 Воспитывать бережное и заботливое отношения к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и ее защитой. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Воспитание у ребенка охранительно – бережного и действенного отношения к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском 
саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка.  

 Развитие познавательного интереса ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, 
высказывать догадки и предположения, эвристические суждения.  

 Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).  
 Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к 

познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность.  
  Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека.  
 Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка.  
 Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности.  
  Формирование умения ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов природного и 

социального окружения), рассуждать с опорой на них. 
 

 



Содержание образовательной области ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание раздела «Сенсорные эталоны и познавательные действия» 

 

 Педагог осуществляет развитие у детей способности к различению и называнию всех цветов спектра; ахроматических цветов, оттенков цвета, 
умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

 Педагог развивает способность:  различать и называть геометрические фигуры;  создает условия для освоения способа воссоздания фигуры 
из частей, деления фигуры на части  выделения структуры плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки 
свойств и качеств предметов  

 Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осуществления разных видов познавательной деятельности, 
обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, 
использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить 
способы ее решения, проявлять инициативу.  

 Педагог в процессе исследовательской деятельности совершенствует способы познания свойств и отношений между различными предметами, 
сравнения нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. 

  Педагог обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет правила безопасного обращения с ними. 
 

Содержание раздела «Математические представления» 

 

 Педагог знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и 
решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

  Педагог формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с помощью условной меры и понимание 
взаимообратных отношений между мерой и результатом измерения.  В процессе специально организованной деятельности педагог 
совершенствует умения считать в прямом и обратном порядке.  

 Педагог совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними.  
 Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, 

многоугольники (треугольники, четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами видоизменения геометрических 
фигур: наложение, соединение, разрезание и другое.  

 Педагог знакомит, формирует, развивает и обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах.  
 Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, 

на странице тетради в клетку.  
 Педагог формирует представления о календаре как системе измерения времени, развивает чувство времени, умения определять время по часам 

с точностью до четверти часа. 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.  

 Педагог формирует представления о том, как люди используют цифровые средства познания окружающего мира и какие правила необходимо 
соблюдать для их безопасного использования.  



 Педагог продолжает расширять представления о родственных связях: ближнего и дальнего круга: дядя, тетя, двоюродный брат, сестра, 
племянники и пр. Формирует практику составления генеалогического древа.  

 Педагог создает условия, способствующие объединению сверстников для решения поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, 
договариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном решении задач, 
формулировать вопросы познавательной направленности и т.д.).  

 В совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных 
особенностях, достопримечательностей).  

 Педагог раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей 
в городе, об истории города и выдающихся горожанах.  

 Педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве. В совместной с детьми деятельности педагог обогащает 
представления о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, столица и крупные города, особенности природы и 
населения). Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и 
культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России; Педагог формирует представление о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира на ней.  

 Педагог создает условия для расширения представлений детей о свойствах разных материалов в процессе экспериментальной и 
исследовательской деятельности. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений). Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, 
приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и 
пр.), национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. Воспитание любви к природе, 
к родному краю, в котором они родились и живут, процесс длительный.  

  В дошкольном возрасте он только начинается. Именно поэтому период дошкольного детства в силу эмоциональности и открытости души 
наиболее важен для формирования чувства любви, ответственности за состояние природы. Предпосылкой для развития этого чувства являются 
положительные эмоции, Педагог формирует содержание согласно содержанию раздела «Трудовое воспитание» образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 
 

Содержание раздела «Природа» 

 Педагог расширяет и актуализирует представления детей о: -многообразии природного мира родного края, различных областей и регионов 
России и на Земле; -рассказывает о некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон (пустыня, степь, 
тайга, тундра и другие); -об их образе жизни и приспособлении к среде обитания; -изменениях жизни в разные сезоны года.  

 Педагог формирует представления об отличии и сходстве животных и растений и закрепляет умение: сравнивать; выделять свойства объектов; 
классифицировать их по признакам.  

 Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями и неживыми объектами, самостоятельному 
экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, 
глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, 
некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании человеком свойств 
неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных 
телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы. Педагог расширяет и актуализирует представления 



детей об уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и культурных, 
лекарственных растений), профессиях с этим связанных.  

 Педагог углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, 
листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу.  

 Педагог закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое отношение к природе и ее ресурсам. 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию 
дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского 
народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм.  

 Воспитание любви к природе, к родному краю, в котором они родились и живут, процесс длительный.  
 В дошкольном возрасте он только начинается. Именно поэтому период дошкольного детства в силу эмоциональности и открытости души 

наиболее важен для формирования чувства любви, ответственности за состояние природы. Предпосылкой для развития этого чувства являются 
положительные эмоции, возникающие от общения детей с природой и восприятия её красоты, а также при обучении определённым трудовым 
умениям и навыкам. Знакомство с природой родного края чрезвычайно важно и для процесса формирования чувств гражданственности. 
 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Речь-одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и коллективных разговорах: 
собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого 

общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 
описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ образовательной области РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Задачи по формированию словаря 

 

 Расширять запас слов, обозначающих название: предметов, действий, признаков.  
 Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные с обобщающими значениями  
 Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова. 

 

Активизация словаря 

Совершенствовать умение использовать разные части речи точно по смыслу. 
 

 

 



Задачи по развитию звуковой культуры речи 

 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  
 Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп).  
 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной интонацией.  
 Совершенствовать фонематический слух:  называть слова с определенным звуком,  находить слова с этим звуком в предложении, определять 

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

Задачи по развитию грамматического строя речи 

 

 Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с прилагательными.  
 Закреплять умение образовывать  глаголы с приставками  существительные с суффиксами, сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных.  
 Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова  
 Совершенствовать умение детей использовать в речи сложные предложения разных видов. 

 

Задачи по развитию связной речи 

 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  
 Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их. Продолжать развивать коммуникативно-речевые умения  
 Воспитывать культуру речевого общения.  
 Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания.  
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок.  
 Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие рассказы без наглядного материала.  
  Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки  
 Продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения 

 

Задачи по подготовке детей к обучению грамоте 

 

 Упражнять: -в составлении предложений из 2-4 слов, -членении простых предложений на слова с указанием их последовательности.  
 Формировать у детей умение  делить слова на слоги,  составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами;  
 Знакомить детей с буквами;  
 Формировать у детей умение читать:  слоги,  слова, простые предложения из 2-3 слов. 

 

 
 



Задачи по формированию интереса к художественной литературе 

 

 Знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями.  
 Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жанров литературы: литературная сказка, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, былина.  
 Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и тематики.  
 Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера.  
 Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем).  
 Развивать образность речи и словесное творчество: составление сравнений, метафор, описательных и метафорических загадок, сочинение 

текстов сказочного и реалистичного характера, создание рифмованных строк.  
 Углублять восприятие содержания и формы произведений:  оценка характера персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения 

 другие средства раскрытия образа; развитие поэтического слуха. 
  Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании произведений). 
  Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди 
разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей. 

   Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов, проживающих на Урале.  
 Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, поэтического 

слова. 
 

Содержание образовательной деятельности образовательной области РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание раздела «Формирование словаря» 

 Педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли.  
 Педагог формирует у детей умения выполнять операцию классификации ‒ деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 
Содержание раздела «Звуковая культура речи»  

 Педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения звуков в речи; проводит коррекцию имеющихся 
нарушений в звукопроизношении. 
 

Содержание раздела «Грамматический строй речи» 

 

 Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния основ.  



 Педагог развивает у детей умения самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с содержанием 
высказывания.  

 Педагог с помощью игр и упражнений закрепляет умения  согласовывать существительные с числительными, существительные с 
прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами.  

 Педагог с помощью игр и упражнений закрепляет умения образовывать по образцу  глаголы с приставками,  сравнительную и превосходную 
степени имен прилагательных. 
 

Содержание раздела «Связная речь» 

 Педагог формирует умение использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений.  
 Педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от  ситуации общения,  возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  
 Педагог формирует умение употреблять вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в 

новых ситуациях (например, формирует умение представить своего друга родителям, сверстникам). 
  Педагог формирует у детей умение использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы объяснительной речи при 

разрешении конфликтов.  
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной 
речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование 
фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.  

 Педагог закрепляет у детей умение пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 
передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских 
средств выразительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников.  

 Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования коммуникативно-речевых умений у детей  
 Педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками  объяснительную 

речь,  речь - доказательство, речевое планирование.  
 Педагог помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий.  
 Педагог развивает у детей умение  внимательно выслушивать рассказы сверстников,  помогать им в случае затруднений,  замечать речевые 

и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  
 В описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения самостоятельно определять логику описательного рассказа; 
использовать разнообразные средства выразительности формирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 
коллективного опыта, по набору игрушек закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, составлять 
рассказы-контаминации. 



  Педагог помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов. В творческих рассказах 
закрепляет умение использовать личный и литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей. Содержание 
раздела «Подготовка детей к обучению грамоте» Продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к языковым 
явлениям. 

  Педагог мотивирует детей знать буквы, читать слоги.  
 Педагог помогает освоить звуковой анализ четырех звуковых и пяти звуковых слов.  
 Педагог помогает закреплять умение интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, давать им характеристику, 

составлять схемы слова, выделять ударный гласный звук в слове.  
 Педагог помогает определять количество и последовательность слов в предложении, составлять предложения с заданным количеством слов.  
 Педагог развивает умение ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты, штриховку в разных направлениях, обводку 

   Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). Речевое 
развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 
словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, 
песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 
   Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 
картин, по игрушке, из личного опыта. Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 
 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ образовательной области ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Задачи раздела «Приобщение к искусству»  
 

 Продолжать развивать у детей интерес к искусству.  
 Продолжать развивать у детей - эстетический вкус;  

- формировать у детей предпочтения в области изобразительной деятельности.  
 Формировать у детей основы художественной культуры.  
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве.  
 Расширять знания детей о творчестве известных художников.  
 Развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах;  
 способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  
 Продолжать развивать умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей действительности, природе.  
 Формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе.  
 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать 

и называть материалы для разных видов художественной деятельности.  
 Закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-прикладное искусство, архитектура). 
  Закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей.  



 Помогать детям различать народное и профессиональное искусство.  
 Формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с различными произведениями изобразительного искусства 

гражданственно-патриотического содержания.  
 Формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к культурному наследию, традициям своего народа в процессе 

ознакомления с различными видами и жанрами искусства.  
 Воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе ознакомления с разными видами искусства.  
 Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего народа.  
 Формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с различными произведениями музыки, изобразительного 

искусства гражданственно-патриотического содержания.  
 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)).  
 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства 

 

Задачи раздела «Изобразительная деятельность» 

 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  
 Развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности  
 Развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и любознательность; 
 показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других, как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 
произведений. 

 Продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления  
 Формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  
 Формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  
 Воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 
  Развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Обогащать у детей сенсорный опыт, 
включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

 Поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным.  
 Формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  
 Продолжать учить детей рисовать с натуры.  
 Продолжать развивать у детей коллективное творчество; воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  



 Организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и тематических композиций к праздничным утренникам и 
развлечениям, художественных проектах.  

 Поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 
относиться к продуктам его труда.  

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами. 
  Закреплять у детей навык самоконтроля за сохранением правильной позы при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  
 Формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок 

 

Задачи раздела «Конструктивная деятельность» 

 

 Развивать у детей интерес к конструктивной деятельности  
 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок, конус и др.);  
 использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); учить заменять одни детали другими.  
 Знакомить детей с различными видами конструкторов.  
 Развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую конструктивную деятельность детей.  
 Знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее.  
 Поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и 

анализировать её основные части, их функциональное назначение.  
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.); поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности; предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений.  

 Развивать у детей умение использовать в сюжетно - ролевой игре постройки из строительного материала.  
 При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; формировать умение использовать образец; 
совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

 При работе с природным материалом закреплять 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»); 
развивать фантазию, воображение. Закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

  Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта; учить строить по рисунку, 
самостоятельно подбирать необходимый строительный материал; учить применять конструктивные умения, полученные в процессе освоения 
умений конструктивной деятельности. 

 

 

 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

  Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к народному 
музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений 
в разных видах художественно-творческой деятельности.  

  Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 
самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.  

 Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, 
уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала.  

  Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного 
оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной 
культуре своего народа, своего края. 
 

Содержание образовательной области ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание раздела «Приобщение к искусству» 

 

 Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об искусстве как виде творческой деятельности людей.  
 Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  
 Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и жанров искусства.  
 Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным традициям народа в процессе знакомства с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством.  
 Педагог формирует представления о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формирует умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (картины рассматривают и т.д.).  
 Педагог воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  
 Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, архитектор и т.п.).  
 Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура).  
 Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, архитектура).  
 Педагог формирует умение различать народное и профессиональное искусство.  
 Педагог развивает художественное восприятие, расширяет первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и жанровая живопись).  
 Педагог продолжает развивать у детей умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.  
 Педагог развивает умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.  
 Педагог формирует умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  



 Педагог знакомит детей, с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, что, как и в 
каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои.  

 Педагог знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 
под куполом) и т.д. Педагог развивает умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 
построек. Педагог поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

 Педагог продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 
роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

 Расширяет представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира). Воспитывает интерес к искусству родного края.  

 Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
  Педагог организует посещение выставки, музея (совместно с родителями (законными представителями)).  
 Педагог поощряет желание детей посещать выставки, музеи. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки. 
 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - ПРЕДМЕТНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

 Педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать 
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей свободу и одновременно точность движений руки под 
контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

 Педагог способствует у детей овладению композиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали).  
 Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш и другое).  
 Предлагает детям соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  
 Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших 
форм и мелких деталей, коротких линий,  

 Педагог продолжает развивать у детей свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность 
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные).  

 Учит детей замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивает 
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  



 Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 
уподобленных природным (малиновый, персиковый и тому подобное). Педагог развивает у детей представление о разнообразии цветов и 
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать цвета и оттенки.  

 Педагог учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 
листья и тому подобное).  

 Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

 Педагог развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 
 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

 Педагог продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  
 Педагог продолжает формировать умение у детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное).  

 Педагог формирует у детей умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  
 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

 Педагог продолжает развивать декоративное творчество детей  
 Педагог продолжает развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое).  
 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  
 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.  
 Закрепляет у детей умение расписывать вылепленные детьми игрушки  
 Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учит осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и 
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец и другое.) 

 

 

 



Содержание раздела «Изобразительная деятельность» – ЛЕПКА 

 

 Педагог продолжает развивать интерес детей к лепке.  
 Продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  
 Продолжает развивать умение передавать форму основной части и других частей, их пропорций, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов.  
 Учит свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее. Обрабатывать поверхность формы движениями пальцев. 
  Обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  
 Продолжает формировать у детей умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). 
  Продолжает закреплять у детей навыки аккуратной лепки.  
 Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончанию лепки. Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 
деталей.  

 Педагог развивает у детей творчество. 
 

 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» - ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА 

 

 Продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки.  
 Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства;  
 Учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф). 
  Учит применять стеку.  
 Учит создавать узор стекой. Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  
 Учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  
 Учит создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  
 Учит при лепке из глины расписывать пластину. 

 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» АППЛИКАЦИЯ 

 

 Педагог развивает у детей устойчивый интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
изображений. Закрепляет приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 
бумаги, сложенной гармошкой.  

 Развивает чувство композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов); развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 



бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства; продолжает развивать у детей чувство 
цвета, колорита, композиции; поощряет проявления детского творчества. 

  При создании образов педагог поощряет применение детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

 Педагог формирует интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.  
 Закрепляет у детей умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Педагог закрепляет умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие).  

 Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

 Педагог продолжает учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
  Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Педагог 
продолжает развивать у детей декоративное творчество.  

 Педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 
применять стеку. Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит 
плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
вертикально и горизонтально), 

 Учит осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и 
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец и другое.). 
 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

 При работе с бумагой и картоном, педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).  
 Педагог формирует у детей умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формирует умение использовать образец.  

 Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  
 Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. При работе с тканью, педагог формирует у детей 



умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 
кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

 Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 
т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом закрепляет у детей 
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивает у детей фантазию, воображение. 
 

Содержание раздела «Изобразительная деятельность» КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений; продолжает 
развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

 Педагог учит детей определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает 
формировать умение у детей сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 
 

Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
 

Конструирование из деталей конструкторов:  

 

 педагог знакомит детей с разнообразными пластмассовыми конструкторами; учит детей создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 
и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по собственному замыслу; учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и 
киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами; учит создавать различные конструкции (мебель, машины) 
по рисунку и по словесной инструкции педагога.  

 Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и другое).  
 Развивает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  
 Педагог закрепляет навыки коллективной работы, умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу.  
 Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 
  Педагог закрепляет умение работать с бумагой и картоном: складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.); формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам; формировать умение 
использовать образец; совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

  Педагог закрепляет 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 привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр; закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и 
"Красота" 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение 
детей к ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями);  
- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 
 - становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка;  
- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности;  
- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми. 
 

Задачи раздела «Приобщение к искусству» 

 

 Продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус;  
- формировать у детей предпочтения в области музыкальной, театрализованной деятельности;  
- воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе ознакомления с разными видами искусства.  
Закреплять знания детей о видах искусства (музыка, театр, танец, кино, цирк).  
 Формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к культурному наследию, традициям своего народа в процессе 

ознакомления с различными видами и жанрами искусства;  
 Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами; учит создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции педагога. 
  Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и другое).  
 Развивает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  
 Педагог закрепляет навыки коллективной работы, умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 
  Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки.  
 Педагог закрепляет умение работать с бумагой и картоном: складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.);  
 формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам; формировать умение использовать образец; совершенствовать 
умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  



 Педагог закрепляет 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 привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр; закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  
- формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего народа;  
- закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей;  
- помогать детям различать народное и профессиональное искусство.  

 Формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с различными произведениями музыки, изобразительного 
искусства гражданственно-патриотического содержания; 
- формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе. 

  Расширять знания детей о музыке, театре;  
- расширять знания детей о творчестве известных композиторов;  
- расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 
искусства;  

 формировать у детей основы художественной культуры.  
 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями).  
 Продолжать формировать умение выделять и использовать в своей музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и назвать материалы для разных видов художественной деятельности.  
 Уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают в том или ином виде искусства; - поддерживать 

личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность, творчество. 

  Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 
 

Задачи музыкальной деятельности 

 

 Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна Российской Федерации; 
- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,  
- воспитывать музыкально-эстетический вкус;  
-развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память;  
- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; - 
формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление эстетического и эмоционально-нравственного 
отношения к отражению окружающей действительности в музыке; знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями.  

 Совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; - способствовать дальнейшему формированию 
певческого голоса. Развивать у детей навык движения под музыку. 

  Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении;  
- формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге;  



 Обучать детей игре на детских музыкальных инструментах. 
 

Задачи театрализованной деятельности 

 

 Продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями. 
  Продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности;  

 - развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции декорации и персонажей из различных материалов 
(бумага, ткань, бросового материала и прочее);  
- продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах (перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее).  

 Продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с помощью мимики, жеста, движения и интонационно-

образной речи.  
 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание раздела СЛУШАНИЕ 

 

 Педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. (Септимы);  
 Обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает музыкальную память.  
 Педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и так далее).  
 Педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Содержание раздела ПЕНИЕ  
 

 Педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально - слуховую координацию; закрепляет у детей практические навыки 
выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы.  

 Учит брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию).  
 Закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Содержание раздела ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  
 

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



 Педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы. 
 

Содержание раздела МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ  
 

 Педагог способствует дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений,  
 совершенствует умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 
  Знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и так далее). 

 

Содержание раздела МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ и ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

  Педагог развивает у детей танцевально-игровое творчество.  
 Формирует навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
 Педагог способствует развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и тому подобное).  
 Учит импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

тому подобное).  
 Помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  
 Формирует у детей музыкальные способности. Содействует проявлению активности и самостоятельности. 

 

Содержание раздела ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

  Педагог знакомит детей с музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке.  
 Учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 

Содержание раздела ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Воспитывает любовь к театру.  
 Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывает о театре, театральных профессиях.  
 Знакомит со средствами погружения в художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и 

возможностями распознавать их особенности.  



 Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, 
перчаточный, кукольный и другое).  

 Формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей.  
 Развивает творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения.  
 Использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  
 Умение распределять между собой обязанности и роли; Педагог учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре.  
 Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных произведений, передавая 

их образ выразительными средствами в игре драматизации, спектакле.  

 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.  

 Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей самостоятельно придумывать детали костюма; формирует у детей 
умение действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью.  

 Педагог формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 
  Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  
 Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  
 Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставляет возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 
 

Содержание раздела КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр 
анимационных фильмов, слушание музыки, конструирование и так далее).  

 Развивает активность детей, участие в подготовке развлечений.  
 Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями.  
 Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт.  
 Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного образования.  
 Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к культуре других этносов.  
 Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности.  
 Создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка 

его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  
 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. Приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира. 



Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
 

 Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными 
и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов взаимодействия с гуашью.  

 Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 
музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

 Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 
 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 

 Обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, развивать умения технично, точно, осознанно, 
рационально и выразительно выполнять физические упражнения, осваивать туристские навыки.  

 Освоение новых элементов спортивных игр и совершенствование сформированных умений и навыков в предыдущих возрастных периодах.  
 Развивать психофизические качества (точность, меткость, глазомер, мелкая моторика), 

  ориентировку в пространстве,  
 самоконтроль, самостоятельность, творчество.  

 Поощрять  
 соблюдение правил в подвижной игре,  
 проявление инициативы и самостоятельности при ее организации, партнерское взаимодействие в команде.  

 Воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в двигательной деятельности и различных формах 
активного отдыха.  

  Формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес к физической культуре и спортивным 
достижениям России, расширять представления о разных видах спорта. Сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического 
воспитания.  

 Расширять и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, туризме, как форме активного отдыха, 
физической культуре и спорте, спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при 
проведении туристских прогулок и экскурсий.  

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать стремление к сохранению своего здоровья и 
здоровья окружающих людей, оказывать помощь и поддержку другим людям. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

 Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 
двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала.  

 Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов.  



 Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. •Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.  

 Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, 
погодных условий. •Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью.  

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие потребности 
физической культуры и спорта.  

 Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень закаленности).  
 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья.  
 Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Содержание образовательной деятельности ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

  Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования и закрепления:  
 основных движений,  
 развития психофизических качеств и способностей,  
 общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, 
 спортивных упражнений, освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет.  

 Поощряет стремление выполнять упражнения технично, рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным характером 
музыки, ритмом, темпом, амплитудой.  

 В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог обучает детей 

 следовать инструкции,  
 слышать и выполнять указания,  
 соблюдать дисциплину,  
 осуществлять самоконтроль давать оценку качества выполнения упражнений.  

 Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в  самостоятельной деятельности;  
 на занятиях гимнастикой;  самостоятельно организовывать и придумывать подвижные игры; 
  общеразвивающие упражнения; комбинировать их элементы, импровизировать.  

 Поддерживает интерес к физической культуре, спорту и туризму, активному отдыху.  
 Способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. 
  Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, 

способах его сохранения и укрепления, оздоровительных мероприятиях.  
 Формирует и закрепляет полезные привычки, способствующие укреплению и сохранению здоровья.  
 Воспитывать полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 
 Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения)  

 



Основные виды движения Бросание, катание, ловля, метание  
 Катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, между предметами, друг другу; прокатывание и перебрасывание друг другу набивных 

мячей. прокатывание мяча между предметами. Подбрасывание мяча вверх и ловля его в прыжке.  
 Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз. 
  Передача мяча с отскоком от пола из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; одной 

рукой от плеча.  
 Перебрасывание мяча через сетку. Ведение мяча, продвигаясь между предметами, по кругу; -ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, 

передачей другому). Совершенствование навыков владения обручем.  
 Метание в цель из положения стоя на коленях и сидя.  
 Метание вдаль.  
 Метание в движущуюся цель 

 Забрасывание мяча в баскетбольную 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;  
 ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами;  
 проползание под дуги; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке 

назад;  
 влезание на гимнастическую стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным переход по гимнастической 

стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1 - 2 рейки; пролезание в обруч разными способами; 
 переход по гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1 - 2 рейки; 
  пролезание в обруч разными способами 

 

Ходьба  
  ходьба обычная, гимнастическим шагом,  
 скрестным шагом, спиной вперед;  
 ходьба выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад;  
 ходьба в приседе, с различными движениями рук, в различных построениях;  
 ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, на внешней стороне стопы  
 ходьба 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, перешагивая предметы;  
  ходьба, чередуя мелкий и широкий шаг, "змейкой", без ориентиров;  
 ходьба в сторону, назад, на месте;  
  ходьба с разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи развести), за спиной);  



  ходьба по наклонной доске с выполнением заданий;  
 ходьба в чередовании с бегом, прыжками;  
  ходьба приставным шагом вперед, с остановкой по сигналу; 

Бег  
 бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками;  
 бег, перешагивая рейки и другие невысокие препятствия;  
 бег с остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок)  
 бег мелким шагом и широким шагом;  
 бег на носках;  
 бег с ловлей и увертыванием, догоняя убегающих, и убегая от ловящих;  
 медленный бег до 2 - 3 минут;  
  -быстрый бег 20 м 2 - 3 раза с перерывами;  
 бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением своего места в колонне;  
 челночный бег 3x10 м;  
  бег наперегонки;  
 бег по пересеченной местности;  
 бег 10 м с наименьшим числом шагов;  
  бег с перестроением на ходу в пары, звенья, со сменой ведущих;  
 бег со скакалкой;  
 бег в сочетании с прыжками;  
 бег, высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук  
 бег с захлестыванием голени назад;  
  бег, выбрасывая прямые ноги вперед;  
 бег из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к 

направлению бега) 
 

Прыжки  
 

 прыжки на месте и с поворотом кругом;  
 прыжки смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук;  
 подпрыгивания вверх из глубокого приседа;  
 прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек;  
  прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3 - 4 м;  
 прыжки на одной ноге (правой и левой) 2 - 2,5 м;  
 прыжки, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в кружок;  
 прыжки из обруча в обруч (плоский) по прям;  



 перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик);  
 прыжки в длину с места (от 50 см и более, с учётом индивидуальных возможностей);  
  спрыгивание с высоты (высота 20-25 см) в обозначенное место;  
 впрыгивание на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага;  
 прыжки в длину и в высоту с места и с разбега на соревнование;  
 подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой;  
 прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без них;  
 прыжки с ноги на ногу; 
  бег со скакалкой;  
 прыжки через обруч, вращая его как скакалку;  
 прыжки через длинную скакалку  
  пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся скакалку с места;  
 - вбегание под вращающуюся скакалку  
 прыжок - выбегание;  
 пробегание под вращающейся скакалкой парами; 

 

Упражнения в равновесии  
 

 педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей; стойка на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 
  ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, пролезанием в обруч, приседанием и поворотом кругом;  
  ходьба по гимнастической скамейке, приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки;  
 ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок;  
 ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком;  
 ходьба по шнуру, опираясь на стопы и ладони;  

- кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной позы; 
 -кружение после бега, прыжков, кружения остановка и выполнение "ласточки"; 
- прыжки на одной ноге вперед, удерживая на колене другой ноги мешочек с песком;  
- подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой катя (прокатывая) перед собой набивной мяч;  
- стойка на носках 

 

Общеразвивающие упражнения  
 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и 
последовательное) вперед, в сторону, вверх;  
- поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине;  
- сгибание и разгибание рук;  
- круговые движения вперед и назад; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь);  



 перекладывание предмета из одной руки в другую впереди /перед собой и сзади себя /за спиной; хлопки впереди / перед собой и сзади себя / за 
спиной; махи и рывки руками; сжимание пальцев в кулак и разжимание; выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; 
-повороты головы вправо и влево, наклоны головы 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника - приседания на всей стопе и на носках, держа ноги вместе или 
разведя колени в стороны, с различным исходным положением рук (руки вперед, к плечам, в стороны);  

 наклоны вперед, вправо, влево из положения стоя и сидя;  
 повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений; сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на 

спине; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса  
 

 поочередное поднимание и опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре;  
 сгибание и разгибание ног;  
 отведение ноги вперед, в сторону, назад;  
  поднимание на носки и опускание на всю ступню; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются стены);  
  махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на четвереньках;  
 выпады вперед и в сторону - захватывание предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

   подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп;  
  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);  
 упражнения с разнообразными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими) 

 упражнения с разноименными движениями рук и ног, с усложнением исходных положений и техники выполнения; 
 Ритмическая гимнастика  
 Музыкально-ритмические упражнения  
 комплексы общеразвивающих упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры;  
 Рекомендуемые упражнения танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками; 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;  

  поочередное выбрасывание ног - вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и без, с продвижением вперед, назад в сторону, 
кружение; различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение);  

 подскоки, приседание с выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в сочетании с хлопками, 
с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки;  

 Строевые упражнения Быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в шеренгу; равнение в колонне, шеренге.  
 Перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2 - 3); расчет на первый - второй и 

перестроение из одной шеренги в две. Размыкание и смыкание приставным шагом.  



 Повороты направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки. 
 

Подвижные игры  
 

  Педагог продолжает знакомить детей с подвижными играми, поощряет использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных 
по содержанию подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих развитию психофизических и 
личностных качеств, координации движений, умению ориентироваться в пространстве.  

 Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей;  

 Побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, целеустремленность.  
 Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизировать. 
  Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление вносить свой 

вклад в победу команды, преодолевать трудности.  
 Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности. 

 

Спортивные игры  
 

 Педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся 
условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей.  

 Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; знание 4 - 5 фигур, выбивание городков с полукона и кона 
при наименьшем количестве бросков бит.  
Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя 
руками от груди, стоя напротив друг друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 
пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, 
передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  
Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте; ведение мяч "змейкой" между расставленными 
предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам.  
Спортивные упражнения  

 Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, 
лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий. скользящим 
шагом по лыжне, заложив руки за спину 500 - 600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным 
ходом (с палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку "лесенкой", "елочкой".  

 Формирование основ здорового образа жизни  

 Педагог расширяет, уточняет и закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья.  



 Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое 
самочувствие; воспитывает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться о своем 
здоровье и самочувствии других людей.  

 Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности 
(при активном беге, прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, 
скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. 

 Расширять представления о разных видах спорта (санный спорт, борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортивных событиях и 
достижениях отечественных спортсменов. 

 Физкультурные досуги, праздники 1 раз в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем воздухе  
 Продолжительность 40 - 45 минут.  
 Содержание досуга включает: подвижные игры, в том числе, игры народов России,  
 игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания.  

- День здоровья  
- День матери 

 - День рождения здоровых привычек  
- День защитника отечества - Майская прогулка  
- День защиты детей 

 - Квест дружные ребята  
- Мама, папа, я – здоровая семья  
- День спорта 

- В здоровом теле – здоровый дух  
- День Нептуна  
- День физкультурного работника 

 - Спортивные игры. 
 

Модель двигательного режима 

 

Формы работы Особенности организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика  Традиционная  
 Игровая (на подвижных играх)  
 Беговая (бег в разном темпе, с разной дозировкой) 

Ежедневно в зале 8 - 10 мин. 

Физкультминутки  Упражнения для развития мелкой моторики.  
 Общеразвивающие упражнения.  
 Имитирующие упражнения.  
 Игры  
 «Танцевальные минутки» 

 

5 - 7 мин. 



Непосредственная 
образовательная деятельность 

 Традиционные. 
 Тренировочные  
 Сюжетные.  
 Игровые.  
 Контрольно-проверочные.  
 Игры и упражнения с физ. оборудованием. 
  Упражнение на полосе препятствий. 

3 раза в неделю по 30 мин. 
 

Ежедневно под руководством воспитателя 
утром, днем на прогулке, вечером в группе, на 
вечерней прогулке. Характер и 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и 
потребностей детей 

Двигательные разминки  Игровые упражнения.  
 Подвижные игры малой подвижности.  
 Танцевальные движения. 

Ежедневно в группе во время перерыва между 
занятиями 10 мин. 

Релаксация  Ежедневно после всех обучающих занятиях 3-

5 мин 

Дыхательная гимнастика  Ежедневно в конце утренней гимнастики и во 
время физкультурных занятий 

Артикуляционная гимнастика  Ежедневно 2 раза в день утром и вечером 

Музыкально-ритмические 
движения Как часть 
музыкального занятия 

Подвижные, хороводные игры под музыку. Танцевальные 
движения. Ритмика. 

15 мин. 

Гимнастика после сна  Разминка в постели, самомассаж. 5 – 7 мин. 
Подвижные игры 
Пальчиковые игры 

 Спортивные упражнения.  
 Двигательные задания на полосе препятствий.  
 Игры высокой, средней и низкой интенсивности.  
 Народные игры. 
  Игры с элементами спорта.  
 Игры на развития внимания, пространственных 
представлений и ориентацию. 
  Упражнения на нормализацию мышечного тонуса, развитие 
силовых качеств. 

Ежедневно во время утренней и вечерней 
прогулки, с учетом двигательной активности 
детей 10– 15 мин. 

Физкультурный досуг Составляется по сценарию и включает в себя: 
  Игры-соревнования.  
 Игры-эстафеты. 

40 мин. 

Спортивные праздники  Аттракционы.  
 Подвижные игры 

Проводится 2 раза в год (зимой и летом) на 
воздухе 

 



 

Проведение закаливающих процедур 

 

      Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, 
особенно если оно осуществляется на свежем воздухе.  
        При организации закаливания соблюдаются следующие требования:  
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка;  
- создавать позитивный эмоциональный настрой;  
- проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  
- использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;  
- соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и 
методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды);  
- воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 
длительность.  
     Система закаливания  
 сон без маек;  
 дыхательная гимнастика; 
  воздушные ванны;  
 ходьба по массажным дорожкам;  
 физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;  
 массаж;  
 утренний приём и гимнастика на воздухе в теплый период года;  
 прогулка;  
 солнечные ванны;  
 ходьба босиком до и после сна. 
 Психологические факторы  
 Комфортная организация режимных моментов.  
 Оптимальный двигательный режим.  
 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок.  
 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.  
 Целесообразность в применении приемов и методов.  
 Использование приемов релаксации в режиме дня.  
 Гигиена сна, питания, занятий 

 

 

 



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

 

Образовательные технологии в ДОО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального сопровождения семей 

Данные 
технологие 

широко 
используются 

в ДОО 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях вариативности моделей совместного образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования единого коммуникационного пространства для 
детей с вербальной и невербальной речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Организационные технологии В ДОО 

1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования  

2 Технологии универсального дизайна  

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 

ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 
1 методы организации 

опыта поведения и 
деятельности (приучение 
к положительным формам 
общественного 
поведения, упражнение, 
воспитывающие 
ситуации, игровые 
методы) 

1 традиционные методы (словесные, наглядные, практические)  

2 методы, в основе которых положен характер познавательной деятельности детей 

2 методы осознания детьми 
опыта поведения и 
деятельности (рассказ на 
моральные темы, 
разъяснение норм и 
правил поведения, чтение 
художественной 
литературы, этические 
беседы, обсуждение 
поступков и жизненных 
ситуаций, личный 

3 информационно-рецептивный метод: действия ребенка с объектом изучения организуются по представляемой 
информации (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение) 



пример) 
3 методы мотивации опыта 

поведения и деятельности 
(поощрение, методы 
развития эмоций, игры, 
соревнования, проектные 
методы) 

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

5 метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее решения в 
процессе организации опытов, наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-поисковая) проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 
которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 
метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 
использовать комплекс методов (п.23.6.2). 
Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные 

п.23.7 

стр.151 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 
п.23.8, 

стр.151 

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно-исследовательская натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое) экспериментирование 

чтение художественной литературы книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

п.23.9. 
стр.152 



реализации Программы. 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 
признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

п.23.10 

стр.152 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные проявления ребенка 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. 

п.23.11 

стр.152 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям 
и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

п.23.12 

стр.152 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 
(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая 
в процессе 

организации 
различных 

видов детской 
деятельности 

осуществляемая в ходе режимных процессов самостоятельная деятельность детей 
взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 
(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 
1 2 3 4 5 

совместная 
деятельность 

педагога с 
ребенком, где, 

взаимодействуя 
с ребенком, он 

выполняет 
функции 
педагога: 
обучает 

ребенка чему-

совместная 
деятельность 

ребенка с 
педагогом, при 

которой 
ребенок и 
педагог – 

равноправные 
партнеры 

совместная деятельность группы 
детей под руководством педагога, 

который на правах участника 

деятельности на всех этапах ее 
выполнения (от планирования до 

завершения) направляет 
совместную деятельность группы 

детей 

совместная деятельность детей со 
сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. 
Педагог в этой ситуации не 

является участником 
деятельности, но выступает в 

роли ее организатора, ставящего 
задачу группе детей, тем самым, 
актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей 

самостоятельная, спонтанно 
возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, 
музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная 
деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-



то новому исследовательская деятельность 
(опыты, эксперименты и другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: 
возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к 
планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 
в утренний отрезок времени во второй половине дня 

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

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой 
комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка 
кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 
(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 
концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 
другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие 

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

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых 
опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 
коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 
комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей, лучших образцов чтения, рассматривание 
иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 
импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 
лепка и другое) 

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

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 
двигательная деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и 
образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 
 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  
(п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 

культурные практики  
(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их 
организовывать культурные практики педагог может во вторую половину 
дня  

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания 
образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 
взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 
играми, играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 
активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают 
их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 
проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 
интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 
исследовательских проектов и так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет себя как 
творческий субъект 
(творческая инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и 
волевой субъект (инициатива 
целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может организовывать 
образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 
образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 
процесс сотворчества, содействия, сопереживания 

познавательно-исследовательская практика 

ребёнок как субъект 
исследования (познавательная 
инициатива) 

коммуникативная практика 

ребёнок – партнер по 
взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная 
инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, длительность 
перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 
дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21 

чтение художественной литературы 

дополняет развивающие 
возможности других 
культурных практик детей 
дошкольного возраста 
(игровой, познавательно-

исследовательской, 
продуктивной деятельности) 

при организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 
проведении образовательной деятельности в рамках 
сформировавшихся подходов 



введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса; 
термин фиксирует форму организации образовательной деятельности; 
содержание и педагогически обоснованную методику проведения 
занятий педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к 
явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 
неожиданные явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  
(п.24.5.-24.8, стр.152-154) 

на прогулке  
(п.24.15, стр.155). 

занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленные на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней основной вид деятельности, в которой формируется личность ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 
навыки кооперации 

экспериментирование с объектами неживой 
природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, 
направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья 
детей 

в совместной игре дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность, 
инициативу и другое 

выполняет различные функции:  
 обучающую;  
 познавательную; 
 развивающую; 
 воспитательную;  
 социокультурную;  
 коммуникативную;  
 эмоциогенную;  
 развлекательную;  
 диагностическую;  
 психотерапевтическую; 
 другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 
песком, со снегом, с природным материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на 
участке ДОО 



выступает как: 
 форма организации жизни и деятельности детей;  
 средство разностороннего развития личности ребенка;  
 метод или прием обучения;  
 средство саморазвития;  
 самовоспитания;  
 самообучения;  
 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, 
индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при 
необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в 
режиме дня, в соответствии с требованиями 
СанПиН 1.2.3685-21 к её организации максимально используются все варианты её применения в дошкольном образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 
(п.25, стр.157) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 
деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 
при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 
самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых 
подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 
поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 



результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 
использовать, чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 
дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 
деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней 
мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 
форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 
обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
    Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 
доброжелательное внимание, поддержку, ласку). 
      Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей.  
      Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
 • создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 • постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;  
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  
• необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 
не завершать работу;  
• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 



 • поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  
• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем.  
• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  
• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 
и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
 • специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы;  
• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы  
• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 
 • создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений;  
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий;  
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 • в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
 • спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы:  
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.  
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 
 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Задачи:  
 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
1. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
 2. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  
 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  
 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  
 сложившиеся традиции ДОУ.  



3. Создать условия для открытости, участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, в непосредственной образовательной 
деятельности.  
4. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для вовлечения в образовательную деятельность.  
5. Предоставить информацию для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 
информационной среде;  
6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования, развития, охраны и укрепления здоровья детей, 
в том числе инклюзивного образования.  
 

Принципы:  
1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 
2. Сотрудничество ДОУ с семьей;  
3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
4. Учет этнокультурной ситуации развития детей;  
5. Учет образовательных потребностей, интересов детей, членов их семей;  
6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 7. Открытость дошкольного учреждения для родителей;  
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;  
9. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
10. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность.  
11. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.  
 

     Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 
 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка;  
 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.;  
 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом;  
 Родительские собрания;  
  Интерактивные формы (общение через сайт ДОУ).  
 



Одним из важных условий реализации РП является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 
педагогического процесса. Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного 
пространства) в образовательном процессе.  
    Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, 
родители. Равноправие субъектов подразумевает:  
 открытость к взаимодействию;  
 возможность запросить, и получить информацию;  
 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 
субъектов;  
 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса. 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 
экономического культурологического развития общества. 
     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать нанеё определенное влияние.  
     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
  открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
  уважение и доброжелательность друг к другу;  
 дифференцированный подход к каждой семье;  
 равноответственность родителей и педагогов.  
     Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования.  
     Необходимые условия: 
  совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;  
 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка;  
 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;  
 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). Родители являются первыми педагогами ребенка.  
       Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей.  
     На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей:  
 - с семьями воспитанников;  
- с будущими родителями; 
 - с родителями выпускников;  
- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.  



        Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 
умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно. 
    В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное планирование 
предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, 
совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.  
     Под включением родителей в деятельность по реализации целей и задач РП понимается их участие в:  
- стратегическом, оперативном планировании на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 
деятельности;  
- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей), планов совместной работы; организации образовательного процесса;  

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 
 - организации современной развивающей среды в группах и на территории дошкольного учреждения;  
- привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за качеством образовательного процесса.  
      В основе совместной деятельности семьи и ДОУ по программы заложены следующие принципы:  
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей.  
2. Единство в понимании педагогами и родителями целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата развития ребенка. 
 3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей.  
4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 
потенциала в совместной работе с детьми.  
5. Постоянный анализ промежуточных и «конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью обеспечения успешности 
ребенка на каждом возрастном этапе развития. 
 

2.6. Формируемая часть программы (региональный компонент) 
 

    Направления деятельности региональной программы заключаются в триединстве: природа, история и культура родного края, искусство родного края. 
Для того что бы реализовать данные направления нами подобранны программы.  
    Направления регионального компонента и его содержание, инструментарий реализации, реализуется с помощью региональных программ: - 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. 
Трофимова; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2019. - Парциальная программа «Дети и денежные отношения» для детей 5–7 лет автор Н.А.Кузнецова. – Екатеринбург, 2019. 
 

Формируемая часть программы для направления Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности программы “СамоЦвет” для детей 7-го года жизни от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.  



2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство 
признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края.  
3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости от социального 
происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.  
4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города (села), к достопримечательностям родного города 
(села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), села, Урала. 
 5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 
производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 
обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в 
трудовой деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности для детей 7-го года жизни от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
 

Мой дом, улица, двор. Мой детский сад.  
Традиции детского сада. Мой родной город (село).  
История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе.  
Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина). «Имя» города (села). 
У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 
человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город (село).  
Жизнь горожан (сельчан). 
Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции.  
О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей.  
Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура.  
Малая родина хранит память о знаменитых россиянах -защитниках Отечества, писателях, художниках.  
В городе (селе) трудятся родители. 
 Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое.  
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города 
(села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи».  
 Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. Символика родного города (села).  
Традиции родного города (села).  
Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. 
 Города своего края. «История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города.  
Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики».  
Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. «Монетный двор и все, что в нем». 
 История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге.  
Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане. «Как и чему учили в Екатеринбурге».  



Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие чистописанием: письмо гусиным пером. 
 Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье.  
Решетки и ограды города Екатеринбурга. Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города.  
Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина.  
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте проживания.  
Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 
 На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 
культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы.  
Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. Профессия, место работы родителей.  
Профессии, связанные со спецификой местных условий. Добыча полезных ископаемых.  
Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – 

камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  
Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях.  
- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе 
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля;  
- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, 
установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор 
партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения;  
- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, 
скромная, красивая, чуткая и др.);  
- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности;  
- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, общении;  
- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности для детей 7-го года жизни от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
 

- ребенок проявляет интерес к городу, краю в котором живет, знает некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях городской жизни; 
 - ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и 
многообразию народов Урала.  
   Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города, края, о творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, 
средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение;  
- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край; 
- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, достижениям горожан;  
- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 
 - ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 



 -ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и 
игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой 
деятельности;  
- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, в том числе проектах, детском книгоиздательстве и 
оформлении выставок по этнической проблематике 

 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

 

- использование различных видов игр:  
• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения 
состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи);  
• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 
 • коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов);  
• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 
 • творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 
 • игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 
 • игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации);  
• дидактические игры краеведческого содержания;  
• сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, 
непосредственного опыта ребенка;  
- обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, 
предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; - включение ребенка в 
реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;  
- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности, 
самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением 
символов (знаков) в городской среде. 
 - в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления о многообразии 
этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 
рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.;  
- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего;  
- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов;  
- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы;  
- сотрудничество детей в совместной деятельности;  
- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания;  
- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае;  
- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями;  



- игры-путешествия по родному краю, городу;  
 - сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 
 - знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 
игрушки, народные промыслы; - беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города, родного края; 
 - ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других народов, национальной 
одеждой, традициями; - сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;  
- составление герба своей семьи; - участие в социальных акциях;  
- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.;  
- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 
 - рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов трудового процесса; 
экспериментирование с материалами;  
- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 
 - использование малых форм фольклора; - детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;  
- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 
 - составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;  
- социальные акции «День рождения города» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.; 
 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.; 
 - проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 
прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
 - рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями улиц, площадей; - изучение энциклопедий;  
- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;  
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 
этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 
 - семейные вечера «У камелька»;  
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, 
описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 
 - созданием мини-музеев 

 

Формируемая часть программы для направления Познавательное развитие В сфере математики и исследовательской деятельности задачи 
образовательной деятельности с учетом парциальной программы «Дети и денежные отношения» для детей 5–7 лет автор Н.А.Кузнецова 

 

Задачи в соответствии с методическими рекомендациями по формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста: 

 



 Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 
 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  
 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  
 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 
творения;  
 признавать авторитетными качества: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 
отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 
  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 
перспективу реализации;  
 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Содержание образовательной деятельности 

7-й год жизни – от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
 Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и поэтому тратить их необходимо только с пользой, относиться к ним бережливо. 
  Ребенок должен различать разницу между желаниями и потребностями, учиться задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна та или 

иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить.  
 Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и оказывают услуги.  
 Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может оказать на него. 
  Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

Целевые ориентиры в соответствии с методическими рекомендациями по формированию предпосылок финансовой грамотности у детей от 6 до 
7 лет (подготовительная группа)):  

  дети адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой);  
 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 
  знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 
  понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  
 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  
 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 
  адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;  
 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность;  
 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  
 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 
  следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  



  с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  
  проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);  
 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  
 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  
  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  
 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  
  сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе;  
  с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям 

 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

7-й год жизни – от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
 

 Подготовка и проведение видеоэкскурсий в магазины и банки.  
 Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные ситуации: «Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион».  
 Организация настольных игр (Денежный поток, Монополия).  
 Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для магазина», «Кому что нужно для работы», игры по продвижению продукта).  
 Решение арифметических задач, кроссвордов. Беседы, чтение. Игры «Деньги получил – ерунды накупил», «Открываем бутербродную» «Покупаем 

продукты к празднику», «План на следующий день», «Покупаем подарки на день рождения», «Занять и одолжить». Викторина «Разумные траты 
сказочных героев», «Угадай профессию», обсуждаем русские пословицы, загадки «Все профессии важны, все профессии нужны». Читаем и обсуждаем 
«Бедные богатые», «Ум и богатство», «Два жадных медвежонка», В. Сухомлинского «Жадный мальчик». Конкурс проектов «Наше богатство».  

 Читаем и обсуждаем поговорки, пословицы.  
 Экономические задачки (сравни цены, поездка в зоопарк и др.) Игровое задание – рассчитай сумму покупки в первом и во втором магазине, определи, в 

каком из магазинов выгоднее совершать покупки. 
Обучающий видеоконтент  
Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0  

Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE 

 Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

 Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc 

 Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4 

 Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU 

 Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs 

 Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ  

Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для малышей)  
Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки»,  
«Сказка про лень» Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог»  



 

Область Речевого развития. 
Задачи образовательной деятельности программы «СамоЦвет» для детей 7-й год жизни – от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, 
накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, на Cреднем Урале, о достопримечательностях родного 
города, уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 
 2. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира на примерах народов Урала, художественного видения 
природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 
 

Содержание образовательной деятельности для детей 7-й год жизни – от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык 
сказов. Устаревшие слова, их значение. Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале. Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая 
Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы 
произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 
считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале. Мифология коренных народов Урала. Образы 
добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. Художественный образ растения, животного, природных явлений, 
человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.Развитие 
эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 
Чтение стихов о родном городе Екатеринбурге, Среднем Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством. Сравнительный анализ 
произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов 
семьи). Произведения художественной литературы для чтения: Бажов П.П., Мамин - Сибиряк Д. Сказки народов Урала (Русские сказки Урала, 
Башкирские сказки, Удмуртские сказки, Татарские сказки, Сказки народа коми, Сказки народа манси (вогуллы), Сказки народа ханты Легенды и мифы. 
Уральские писатели детям 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности для детей 6-й год жизни – от 5 до 6 лет (старшая группа) и 7-й год жизни – от 6 до 7 лет 
(подготовительная группа) 

 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 
 понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения;  
 - ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки писателей Среднего Урала Д. Мамина Сибиряка, сказов П.П. Бажова, 
играет со звуками, рифмами, словом;  
- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова сказок, мифов, 
легенд народов Среднего Урала;  



- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы 
начала и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов 

 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

 

- Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в 
разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную).  
- Словесные, речевые игры.  
-Диалоги.  
- Расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы.  
- Речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.  
- Игры с рифмой. - Сочинение загадок. 
 - Рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям.  
- Создание аудиокниги. Поддержка зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи 

 - монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем Поддержка 
интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого.  
Организация упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов.  
Организация упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией.  
Знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др. 
Организация инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью. 
Ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду 

.Организация многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 
импровизациях).  
Организация создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 
проиллюстрированных детскими рисунками. 
 

Художественно-эстетическое направление 

Задачи образовательной деятельности программы “СамоЦвет” для детей 7-го года жизни от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
 

1. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим 
увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется 
единством нравственных и эстетических ценностей.  
2. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному 
и изобразительному искусству, народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах 
художественно-творческой деятельности.  



3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих 
чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности.  
4. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского 
региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. Развивать элементарные представления о 
художественной картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, 
художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 
 

Содержание образовательной деятельности для детей 7-го года жизни от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
 

    Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье).  
Традиционные изделия мастеровремесленников Урала, их разнообразие. «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». 

 История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 
металлические подносы.  
   Особенности уральской росписи. Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: 
малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки».  
   Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. «Художественное литье». Каслинское чугунное литье.  
    Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров.  
      Урало-сибирская роспись.  
     Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения.  
     Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве края. Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь 
человека с природой. Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. 
Уральская роспись по дереву. 
      Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство. Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 
рисование. Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 
       Способы творческого перевоплощения. Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Выставка народно-прикладного 
искусства. Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 
      Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  
        Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
       Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного 
фольклора. Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).  
     Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; Уральская консерватория имени М.Мусорского, где 
учатся музыканты, композиторы и исполнители. Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
 

Планируемые результаты образовательной деятельности для детей 7-го года жизни от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 
 

- Ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства;  



- Ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать 
музыкальноигровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры;  
- Ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, 
народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 
- Ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 
произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 
 - Ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края;  
- Ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем;  
- Ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 
 - Ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе 
материалов и техник художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 
 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, 
непосредственного опыта ребенка; 
 - реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов;  
- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы;  
- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и - сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; - 

этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 
 - целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; - игры-путешествия по родному краю, городу; 
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 
 - знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 
игрушки, народные промыслы; - беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города, родного края; 
 - ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других народов, национальной 
одеждой, традициями; - сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;  
- составление герба своей семьи; - участие в социальных акциях; - выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.;  
- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;  

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов трудового процесса; 
экспериментирование с материалами;  
- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности;  
- использование малых форм фольклора; - детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 
 - совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 
 - составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;  
- социальные акции «День рождения города» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.;  



- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  
 - проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 
прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  
- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями улиц, площадей; - изучение энциклопедий; 
 - совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;  
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 
этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей;  
- семейные вечера «У камелька»; - собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с 
составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); - создание мини-музеев. 
 

Физическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности парциальной программы “СамоЦвет” 

 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать двигательную 
активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала.  
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными 
качествами полезных продуктов.  
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и 
упражнениях. 
 4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условиях 

 

Содержание образовательной деятельности 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных 
продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 
Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 
Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры. Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 
здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые 
спортсмены, спортивные команды. Игры народов Среднего Урала: Русские – «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 
«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 
«Стрелок», «Юрта». Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 
«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с 
платочком», «Охота на лося», «Серый зайка». Марийские - «Биляша», «Катание мяча». Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». Спортивные игры: 82 «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. Целевые 
прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 



Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического 
здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 
аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 
 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, 
способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 
 - ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в 
природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала;  
- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала;  
- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 
 - выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», 
«Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 
 - стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;  
- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; - образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о 
правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы в двигательной деятельности; - создание наглядных пособий 
(моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения;  
- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и 
вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); -беседы, чтениедетской художественной литературы, рассматриваниекартин, фотографий, просмотр 
видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), 
края; - обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр; - рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, 
дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края; - подвижные игры народов Урала; - устное 
народное творчество; - ходьба на лыжах; - катание на санках; - скольжение; - элементы спортивных игр; - краткосрочные, длительные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 
различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 

1 этап Диагностическая работа 

 

Содержание деятельности: 
 

   Своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 
диагностической информации от специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; Изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 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; всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 
Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 
соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 
 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционноразвивающих программ/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 психологическую 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 развивающей предметно - пространственной среды для разных видовдеятельности; Формирование инклюзивной образовательной 
среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 
идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 
обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты; преодоление педагогической запущенности в работе с 
обучающимся, стремление помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 
 

 

 



Инструментарий: 
наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности, опосредованное наблюдение, показ и рассматривание картинок, объектов и их действий); 
метод наглядного моделирования (пиктограммы, мнемотаблицы, предметно-схематические модели); 
словесные (чтение, рассказывание, речевой образец, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал, 
повторение, словесное упражнение (параллельнопофразовое высказывание, договаривание), оценка детской речи, вопрос, совместный рассказ, указания); 
практические (дидактические игры, игрыдраматизации, инсценировки, дидактические упражнения) 
 

Консультативная работа 

 

Разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 
образовательных отношений; Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимся; Консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с 
ребенком 

 

Инструментарий  
 

Разработка рекомендаций Консультации специалистами педагогов Консультации в помощь семье 

 

Информационнопросветительская работа 

Различные формы просветительской деятельности направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (в доступной для 
дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; для 
педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 
обучении и социализации. 
Инструментарий: лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы Проведение тематических выступлений, онлайн-

консультаций 

 

Реализация коррекционно-развивающей работы с детьми: ОВЗ и детьми-инвалидами, одаренными детьми, с билингвальными воспитанниками, 
детьми мигрантов, обучающихся «группы риска»- девиации развития и поведения 

 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьмиинвалидам 

 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 
развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 
коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 
поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий 



 

Инструментарий: 
Согласно нозологических групп осуществляется в соответствии ООП ДОО(на основе ФОП ДО) или АОП ДОО прописанной на основе Федеральной 
адаптированной образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО) с последующим созданием индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 
 

Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 

 

Определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития: вовлечение 
родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 
развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребёнку, 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, обогащённой 
образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 
Инструментарий: Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- педагогического сопровождения 
осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 
 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ 

 

Развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 
формирование уверенного поведения и социальной успешности; коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания 
в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 
ребенку. 
Инструментарий: Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 
РФ, организуется с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. В случаях выраженных проблем социализации, личностного 
развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 
психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка через создания для дошкольника индивидуального 
образовательного маршрут 

 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения* 

 

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. 
Инструментарий: Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута психологопедагогического 
сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей 
(законных представителей). 



*К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 
(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы 
неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 
нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость навязчивые движения, 
двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания) 
 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

 Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Часть 4. Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова. -М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017.  
 Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. Методические рекомендации к программе "Мир открытий". Конспекты современных форм организации 
детской деятельности. Подготовиткльная группа детского сада. О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева. – М.: «Просвещение», 2023.  
 Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд. –М.: ТЦ Сфера, 2016.  
 Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. Учебнометодическое пособие. –М.: Центр 
педагогического образования, 2016.  
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова. -М.: ТЦ Сфера, 2017.  
 Развитие речи детей 6-7 лет. О.С.Ушакова. -М.: ТЦ Сфера, 2019 

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. Под. Ред. О.С.Ушаковой. –М.: ТЦ Сфера, 2017.  
 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. Ушакова О.С. –М.: ТЦ Сфера, 2017. 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

 Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 
2015.  

 Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию. Под ред. Л.В.Коломийченко. -М.: ТЦ Сфера, 
2018.  

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016г.  
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2016г. 
  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016г. 
  Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016г.  
 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа. – СПб.: Детство-пресс, 2015г.  
 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная группа. – СПб.: Детство-пресс, 2017г. 
 

 



 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

  Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2016. 88 

  Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду». -М.: ТЦ Сфера, 2017. 
  Токаева Т.Э. «Технология физического развития детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И.Каплунова, И. Новоскольцева. -СПб.: Невская нота, 2015. 
  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением». Подготовительная группа. -СПб.: 
Композитор-Санкт-Петербург», 2015.  
 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности. И.А.Лыкова. -М.: «Цветной мир», 2018. 
  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа: Методическое пособие для реализации парциальной программы «Цветные ладошки». 
И.А.Лыкова. -М.: Цветной мир», 2019. 
 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 -Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 
 -Программа «Дети и денежные отношения: парциальная программа финансового воспитания дошкольников» Н.А.Кузнецова. –Екатеринбург, 2019. 
 

3.2. Примерный режим и распорядок дня. 
 

        Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей Дошкольное детство 
особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  
     Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 
  соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья;  
 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование;  
 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН.  
 

Режим пребывания детей  
 

       Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 
используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они 
садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов 
деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна 
деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. 
     После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для эффективного решения программных задач в режиме дня 

выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 
деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно 



для себя, увлекаются процессом слушания. Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным 
периодом года.  
     Соблюдение требований к организации режимных процессов  
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).  
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 
самостоятельности и активности. 
  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  
 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.  
 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей.  
 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. Организация прогулки Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 
3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий.  
 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать 

 

    Организуются прогулки 2 (3) раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна и перед ужином для детей с круглосуточным 
пребыванием в детском саду. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. 
Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 
регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями. Прогулка является одним из эффективных средств закаливания 
организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, 
труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 
(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному).  
    Прогулка может состоять из следующих частей:  
 наблюдение, 
  подвижные игры,  
 труд в природе,  
 самостоятельная игровая деятельность детей, 
  индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 
 

        Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 
занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. 
Окружающая жизнь и окружающая природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на 
облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, 
например, за работой дворника. Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 
 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

 

    Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 
условий:  
 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка;  



 при общем нормальном освещении;  
 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 
 

      Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам. Большое значение имеет организация 
групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой 
задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 
      В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, 
формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Любая образовательная ситуация 
используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 
 

    Особенности организации питания В ДОУ организовано четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с 
учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени.  
    Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда.  
       В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.   
       Основные принципы организации питания:  
 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;  
 сбалансированность рациона;  
 максимальное разнообразие блюд;  
 высокая технологическая и кулинарная обработка;  
 учет индивидуальных особенностей. Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется 
медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  
   В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  
мыть руки перед едой  
класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать  
рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончания еды полоскать рот 

 

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной деятельности 

 

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  
       Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
    В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  
   Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  
      Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание 
различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 
образовательном процессе. В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
 

 

 



Особенности организации физического воспитания 

 

      Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 
формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 
учетом здоровья, возраста детей и времени года.  
     Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и др.  
     Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 
возрастом и ростом ребенка. Длительность занятий по физическому развитию - в подготовительной группе - 30 мин. 
     

Особенности организации закаливания 

 

    Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 
легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.  
    Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 
учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации.  
    При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 
индивидуальных особенностей ребенка. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий 
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 
детей, при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 
        

     Режим дня (Холодный период года) Старшая группа (6-7 лет) 
День недели /время Виды деятельности 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7.30 - 8.00 Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по интересам детей, игры, 
общественно полезный труд. 

8.00 – 8.10 Двигательная (утренняя гимнастика). Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая). 
8 10 -8 35 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8 35 -8 50 8 35 -9 00 8 35 -8 50 8 35 -8 50 8 35 -8 50 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение, познавательная, продуктивная деятельность. 
Индивидуальное общение педагога с детьми. «Самоцветный круг». Подготовка к НОД. 

8 50 -9 20 8 50 -9 20 8 50 -9 20 8 50 -9 20 8 50 -9 20 НОД (в т.ч. ценностно-развивающие образовательные ситуации на игровой основе в центрах детской 
активности) 

9 20 -9 30 9 20 - 9 30 9 20 -9 30 9 20 - 9 30 9 20  -9 30 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение (в том числе индивидуальное общение педагога с 
детьми), гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

10 00 -10 05 Второй завтрак. 
10 05 – 10 10 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение. 
10 10 – 10 40 НОД (в т.ч. ценностно-развивающие образовательные ситуации на игровой основе в центрах детской 

активности) 
10 40 -12 10 10 40 -12 10 10 40 -12 10 10 40 -12 10 10 40 -12 10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

12 10 -12 30 Подготовка к обеду. Обед. 
12 30 -15 00 Подготовка ко сну. ДНЕВНОЙ СОН. 



15 00 -15 10 Подъем. Ленивая гимнастика. 
15 35 -16 00 15 35 -16 00 15 35 -16 00 15 35 -16 00 15 35 -16 00 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми). «Самоцветный круг» (вечерний). 
16 00 -16 30 Подготовка к полднику. Полдник. 
16 30 -18 00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход детей домой 18 00 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) СТАРШАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 
Виды деятельности Время в режиме дня Длительность 

Прием детей (на улице), общение (в том числе индивидуальное), игры, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

7.30 - 8.00 30 минут 

Двигательная (утренняя гимнастика). 8 .00 – 8.10 10 минут  
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая). 8.10 -8.20 10 минут 

Подготовка к завтраку. Завтрак (самообслуживание и элементарный бытовой 
труд). 

8.20 - 8.40 20 минут 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам, 
познавательно – исследовательская деятельность, конструирование, 
изобразительная, музыкально-ритмические движения, двигательная 
деятельность. Индивидуальное общение педагога с детьми. 

8.40 – 9.10 30 минут 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, познавательно – 

исследовательская деятельность, конструирование, изобразительная, 
музыкально-ритмические движения, восприятие художественной литературы и 
фольклора, двигательная деятельность, гимнастика (артикуляционная, 
дыхательная, пальчиковая). При благоприятных погодных условиях проводится 
на улице. 

9.10 - 10.00 50 мин. 

Второй завтрак (между видами деятельности детей) 10.00 - 10.10 10 минут 

Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд). 
Дневная прогулка. Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

10.10 -12.10 120 минут 

Подготовка к обеду. Обед (самообслуживание и элементарный бытовой труд). 12.10-12.30 20 минут 

Подготовка ко сну. ДНЕВНОЙ СОН 12.30-15.00 150 минут 

Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие процедуры. 15.00-15.10 10 минут  
Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам, 
познавательно – исследовательская деятельность, конструирование, 
изобразительная, музыкально-ритмические движения, двигательная 
деятельность. Индивидуальное общение педагога с детьми. 

15.10-16.00 50 минут 

Подготовка к полднику. Полдник (самообслуживание и элементарный бытовой 
труд). 

16.00-16.30 30 минут 

Подготовка к прогулке (самообслуживание и элементарный бытовой труд). 
Прогулка. Игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 
коммуникативная деятельность. 

16.30-18.00 90 минут 

Уход детей домой  18.00 10,5 часов 



 

3.3. РАСПИСАНИЕ НОД РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8 50 - 9.20 

Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим 
миром)  

9.45-10.10 

Художественно-эстетическое 
развитие  
(музыкальное развитие)  

15.10-15.35 

Речевое развитие 

8.50-9.15 

Познавательное развитие 
(РЭМП)  

11.40-12.05 

Физическое развитие (улица)  
15.10-15.35 Художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

8.50-9.15  

Речевое развитие (подг. к 
обучению грамоте)  
9.30-9.55 Художественно-

эстетическое развитие 
(музыкальное развитие)  
15.10-15.35 Физическое развитие 

8.50-9.15 

Познавательное развитие 
(Самоцвет)  

10.10-10.35 

Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)  

15.10-15.35 

Физическое развитие 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие (Дети 
и денежные отношения)  
9.35-10.00 Художественно-

эстетическое развитие 
(аппликация)  
15.10-15.35 Социально-

коммуникативное развитие 
(приобщение к разным видам 
социальной культуры) 

РЭМП – Развитие элементарных математических представлений. 
 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 
      Мероприятия групповые, межгрупповые: 
 •физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  
•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  
•соревнования; 
 •дни здоровья;  
•тематические досуги;  
•праздники;  
•музыкальные развлечения;  
•театрализованные представления;  
•смотры и конкурсы;  
•экскурсии.  
    Примерное комплексно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  
   В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:  
• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  
• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  
• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения РП;  
• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Тема сезона  Тема месяца  Тема недели  События образовательной 
организации 

Совместная деятельность в 
образовательных ситуациях 

Социальное партнерство 

Праздники  Мероприятия Экскурсии 

ОСЕНЬ  
МИР ЧЕЛОВЕКА  
(Мой детский сад. 
Место, в котором я 
живу. Мой родной край 
самый красивый. 
Достопримечательности 
родного края (города, 
района, села): природа 
края, история края.) 

Сентябрь  
Мой детский сад.  
Место, в котором я 
живу. 

1 неделя  
Давайте познакомимся. День знаний 

1 сентября: День 
знаний 

  

2 неделя  
Мой дом, мой город, моя планета 

  Педагогов и родителей в 
институты культуры и 
искусства. Цель: постижение 
культурного наследия края. 
Ответственные: педагоги 
ДОУ, старший воспитатель. 

3 неделя Урожай    

4 неделя Краски осени  27 сентября: День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников 

 

Октябрь  
Мой родной край 
самый красивый. 

1 неделя Животный мир Природа моего края  1 октября: 
Международный день 
пожилых людей 

 

2 неделя Я-человек Люди, события, подвиги.  4 октября:  
День защиты 
животных 

 

3 неделя Народная культура и традиции. 
Екатеринбург: достопримечательности, история, 
культура. 

Третье 
воскресенье 
октября:  
День отца в 
России 

  

4 неделя Наш быт Праздник 
«Осени» 

  

Ноябрь  
Достопримечательности 
родного края 

(города, района): 
природа края, история 
края, труд взрослых.) 

1 неделя Дружба. Малая родина. Труд взрослых 
моего края 

 4 ноября: День 
народного единства 

 

2 неделя Виды транспорта. История развития 
транспорта.  
Правила дорожного движения. 

  Выставка в детском саду. 
Ответственные: все педагоги 
ДОУ. 

3 неделя Здоровейка. Культура и природа моего 
края. Полезные растения 

   

4 неделя Кто как готовиться к зиме. Последнее 
воскресенье 
ноября: День 
матери в России 

30 ноября: День 
Государственного 
герба Российской 
Федерации (для детей 
5-7 лет) 

 

ЗИМА  Декабрь  1 неделя здравствуй, Зимушка-Зима  3 декабря:  
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МИР МОЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЫ  
 

(Моя семья. Мои самые 
близкие, родные и 
любимые люди. Мать и 
дитя. Образ отца. 
Братья и сёстры. 
Бабушки и дедушки. 
Моя родословная. 
Профессии в семье. 
Праздники семьи. 
Домашние правила и 

заботы. Родительский 
дом) 

Моя семья. Мои самые 
близкие, родные и 
любимые люди. Мать и 
дитя. Образ отца 

 Международный 
день инвалидов (для 
детей 6-7 лет). 

2 неделя Моя семья. Мои самые близкие, родные 
и любимые люди. 

 12 декабря: День 
Конституции 
Российской 
Федерации (для детей 
6-7 лет). 

 

3 неделя Новогодний калейдоскоп, город 
мастеров. Мать и дитя. 

  Театральная мастерская 
«Фольклорный театр дома». 
Цели: показать 
воспитательные возможности 
домашнего театра семьям 
дошкольников; предложить 
практически на мастерской 
отработать методы и способы 
взаимодействия с ребенком. 
Ответственные: педагоги 
ДОУ. 

4 неделя Традиции празднования Нового года (в 
разных странах). Образ отца 

Семейный 
праздник Новый 
год 

  

Тема месяца Тема недели Развлечения Мероприятия Коллективный проект, в 
рамках которого создаются 
творческий продукт 

Январь  
Братья и сёстры. 
Бабушки и дедушки. 
Моя родословная 

2 неделя Бабушки и дедушки.    

3 неделя Виды спорта (зимние). Дочь и сын. 
Братья и сёстры 

Рождественские 
посиделки/ 
Колядки 

 Создание образовательных 
маршрутов выходного дня для 
педагогов и родителей. Цель: 
возможность детскому саду 
участвовать в различных 
мероприятиях, организуемых 
учреждениями 
дополнительного образования 
(учреждениями культуры и 
искусства). Ответственные: 
педагоги ДОУ. 

4 неделя Особенности растительного и животного 
мира севера (Арктика и Антарктика) Моя 
родословная 

 27 января: День 
снятия блокады 
Ленинграда (для 
детей 5-7 лет). 

 

 Тема месяца Тема недели Развлечения Мероприятия Проектная деятельность 

 Февраль  
Профессии в семье. 
Праздники в семьи. 

1 неделя Профессии в семье   Проект «Профессии моих 
родителей» 
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Домашние правила и 
заботы 

  2 неделя Праздники семьи  8 февраля: День 
российской науки 

 

  3 неделя Маленькие исследователи (развитие 
жизни на Земле). Домашние правила и заботы 

 21 февраля: 
Международный день 
родного языка (для 
детей 5- 7 лет). 

 

  4 неделя День защитника Отечества. 
Родительский дом 

23 февраля: 
День защитника 
Отечества 

  

 Тема месяца Тема недели Праздники Мероприятия Выставка 

ВЕСНА  
МИР ТРУДА и 
КРАСОТА ЛЮДЕЙ 
(Чем пахнут ремесла. 
Война и мир. Родина) 

Март  
Чем пахнут ремесла. 

1 неделя  
Весна. Мимо столярной идёшь мастерской — 

стружкою пахнет и свежей доской. 

   

  2 неделя  
Народная культура и традиции (городец, гжель и 
др.). В булочной пахнет Тестом и сдобой Пахнет 
кондитер Орехом мускатным 

Семейный 
праздник  
8 марта: 
Международный 
женский день 

 «Мамины помощники» Цель: 
объединение усилий детского 
сада и педагогов 
дополнительного образования 
в рамках интеграции 
образовательных 
возможностей и приобщения 
детей и родителей к 
изобразительному творчеству. 
Ответственные: педагоги 
ДОУ 

  3 неделя  
Водоемы (растительный и животный мир). Доктор 
в халате — пахнет лекарством приятным, а 
воспитатель игрою веселой 

 18 марта: День 
воссоединения 
Крыма с Россией (для 
детей 5-7 лет). 

 

  4 неделя  
Русская изба. Рыхлой землёю, полем и лугом 
пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

 Развлечение 
«Ярмарка» 

27 марта: Всемирный 
день театра 

 

 Тема месяца Тема недели Развлечения Мероприятия Акции 

 Апрель  
Война и мир. 

1 неделя  
Весна: сезонные изменения, встречаем птиц) 
Герой это… 

 День здоровья - День 
смеха 
(Первоапрельская 
дискотека) 

«Бумаге-вторая жизнь». 
«Сдай батарейку-спаси 
ёжика». Полезные крышки 
«Крышки собираемдетям 
помогаем». 

 2 неделя Космос 
Милосердие 

  12 апреля: День 
космонавтики 

 

 3 неделя  
Весна: домашние 

 День открытых 
дверей. Цель: 

 «Украсим детский сад и его 
площадки» Цель: 
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животные, лесные 
звери. Сотрудничество 

показ 
возможностей 
детского сада в 
организации 
воспитания и 
образования 
дошкольников. 
Ответственные: 
руководитель 
ДОО, педагоги. 

объединения усилий 
родительской 
общественности, 
общественных организаций в 
рамках уборки и 
благоустройства территории 
детского сада. Ответственные: 
воспитатели, родители, 
общественные организации 

 4 неделя  
Волшебница вода. 
Комнатные растения. 
Справедливость и 
добро 

   День Земли 22 апреля 

 Тема месяца Тема недели Праздники Мероприятия Коллективный проект, в 
рамках которого создаются 
творческий продукт 

 Май 

 Родина 

1 неделя  
Праздник весны и труда. Патриот это….. 

 1 мая:  
Праздник Весны и 
Труда 

 

  2 неделя 

 День Победы. Патриотизм наследника 

9 мая: День 
Победы 

 День Победы. Цель: 
ознакомление детей с 
событиями социальной 
направленности; приобщение 
к традициям государства; 
формирование нравственных 
качеств Благородного 
Гражданина. Ответственные: 
семьи дошкольников, 
педагоги ДОУ. 

  3 неделя  
Мир природы: Африка, Австралия (животный, 
растительный мир) 

   

  4 неделя Лето (сезонные изменения, лесные звери 
и птицы летом). Патриотизм созидателя и творца 

Выпускные 
вечера 

  

 Тема месяца Тема недели Праздники  Мероприятия Акция 

ЛЕТО  
МИР ЗДОРОВЬЯ И 
КУЛЬТУРЫ (Активный 
отдых, Спортивные 
достижения России, 
Туристские прогулки и 
экскурсии) 

Июнь  
Активный отдых 

1 неделя  
Безопасный образ жизни летом 

1 июня: День 
защиты детей 

  

2 неделя  
Занимательная физкультура (лаборатория 
инструктора по ФК) 

12 июня: День 
России 

  

3 неделя  
Изучаем карту Родины 

 22 июня: День 
памяти и скорби. 
Экскурсия по 

«Организация 
предметнопространственной 
среды в летний 4 неделя  
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 Экологические прогулки Экологической тропе 
детского сада. 

оздоровительный период». 
Цель: разработать силами 
родителей, детей, 
общественности интересные и 
увлекательные пособия для 
развития детей в летний 
период. Ответственные: 
детский сад и семья 

 Тема месяца Тема недели Развлечения Мероприятия Театрализация и 
драматизация 

 Июль  
Спортивные 
достижения России 

1 неделя  
Знаменитые спортсмены России 

День Ивана 
Купала 

Развлечение «Реки 
моего детства» 

 

  2 неделя  
Кто спортом занимается, тот силы набирается 

8 июля: День 
семьи, любви и 
верности. 

  

  3 неделя  
Детям о спорте: лучшие книги и сказки о 
тренировках и победах 

  «Театр для малышей» Цель: 
показ старшими 
дошкольниками младшим 
дошкольникам театральную 
постановку о нравственных 
позициях жизни (добро, 
справедливость, 
порядочность). 
 Ответственные: дети 
старших/подготовительных 
групп, педагоги ДОУ. 

  4 неделя Спорт и Олимпийское движение Вечер 
хороводных игр 
«Солнечный 
хоровод у 
березки» 

  

 Тема месяца Тема недели Развлечения Мероприятия Выставка 

 Август  
Туристские прогулки и 
экскурсии 

1 неделя  
Мир туризма и экскурсий 

Спортивный 
праздник 

 Фототуризм. Цель: показать 
возможности туризма и 
воспитательного эффекта 
активного организованного 
отдыха в детском саду и 
семье. Ответственные: 
родители, педагоги. 

  2 неделя 

 Готовимся в поход 

12 августа:  
День 
физкультурника 

  

  3 неделя День город День города 
Екатеринбурга 

Прогулка-поход по 
городу (виртуальный) 

Рисунков, макетов значимых 
мест города. Цель: показать 
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красоту родного города. 
Ответственные: родители, 
дети, педагоги. 

  4 неделя В здоровом теле здоровый дух!  22 августа: День 
Государственного 
флага РФ 

 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в рамках РПВ ДОО 

      Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, носящего 
развивающий характер.  
    Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 
удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных 
объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 
способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.     
   Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 
потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития.  
    Среда рассматривается:  
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 
 - с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 
жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей 
субъекта.  
   Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач программы «СамоЦвет» на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для 
организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  
   В настоящее время в ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку 
интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее 
влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, 
т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в 
соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в 
активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая среда 
должна приобрести характер интерактивности.  
   Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками 
взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, 
формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный 
момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение 
детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать, как совместно-последовательные, так и совместно-
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распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по 
аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются дидактические игрушки и  
игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов 
ориентировочных действий.С другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку 
познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и 
исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую деятельность (например, в технологии «Река 
времени») и взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. 
Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных 
качеств: умение взаимодействовать с партнером. Партнерство –деятельность, которая создает переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым 
необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно 
(отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы 
интерактивной среды.  
    Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.  
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом.  
3. Доступность, разнообразие дидактических пособий.  
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями.  
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной.  
     Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:  
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;  
- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  
- Полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметно-развивающей среды;  
- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;  
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования; 
 - безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования; - учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 
- учета национально-культурных особенностей села, края. Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности 
детей обеспечивает ребенку возможностькомфортно чувствоватьсебя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие 
дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 
 

 

 

Предметная среда для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры  



95 

 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5 -7 лет изменяются в двух направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности 
облика игрушки с одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические игрушки-модели 
(например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка, заводные и 
управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие 
сборные модели типа «лето», сборные мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно-разборные 
игрушки являются одновременно и хорошим материалом для познавательно-исследо-вательской деятельности).  
С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей 
вещи, позволяющие ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изобра-жающее, а имеющее определенный 
практический результат. Например, набор дротиков позволяет «охотнику» в рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; игрушечная 
швейная машина, которая действительно шьет, позволяет «портнихе» в самом деле, одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода, 
реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому 
действию. Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух направлениях. Первое направление –изменение в сторону 
большей реалистичности и, одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты –предметы, представляющие в 
уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми 
достаточно сложных игровых «миров» в режиссерской игре (со-вместной и индивидуальной). Целесообразно предоставить детям несколько 
универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: кукольный дом, замок (крепость), 

ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный ландшафт). Также необходимы для построения игровых «миров» мелкие маркеры 
разной степени готовности (различного рода строения –гаражи, бензозаправочные станции, фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, 
строительные наборы специального назначения для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). 
Второе направление –изменение крупных прототипических маркеров в сторону все большей условности. Они теряют определенную тематически-

смысловую нагрузку и приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. Например, складная многочастная рама 
(ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, из 
которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, 

специально предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной 
скатертью, который становится «пещерой», и пр.). 
Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников.  
Игрушки-персонажи в старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) выступают в двух видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще большей 
реалистичности, стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки. И те, и другие 
уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу максимальной условности. Необходимость реалистичной игрушки-

персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать свой игровой «мир» как настоящий. Большую ценность для ребенка 
приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и маркерами пространства («наполненный» макет) или 
наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять 
условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве 
творца (в режиссерской игре). 
Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера куклу (кукол) с «прикладом» –разнообразной одеждой, 
подходящим по размерам реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, но доведен до недетского 
гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбоев, 
рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического 
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или футурологического характера). 
Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): домашние и дикие животные, доисторические животные –
динозавры и пр., позволяющие ребенку «творить» более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее исторические и 
географические рамки для себя.  
Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и 
активность воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-персонажам. 
В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить 
любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см, с условным телом (конусом или цилиндром) и головой с 
намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей 
ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры как 
мальчиков, так и девочек. 
Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и 
изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех 
условных человечков, намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его роли, может подбирать 
остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 
Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как и в средней группе. 
Сюжетообразующие наборы материала и его размещение  
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 -7 лет весьма разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети 
могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 
материалу –крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 
значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 
деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства –макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять 
функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб –это игровые макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 
сомасштабными им предметами оперирования («прикладом»). Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 
должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 
целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 
играющих). 
«Полные» сюжетообразующие наборы –макеты типа «лего» (замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть 
предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, 
которые «населяются» и достраиваются по собственным замыслам детей. 
Материалы для игры с правилами  
В возрасте 5 -7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую компетенцию (на ловкость), на«удачу», начинают входить и 
игры на умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть –игры 
комбинаторного характера (стратегические) –требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы. 
Материал для игр на «удачу» усложняется: это разнообразные тематические «лото» (с 8-12 частями), цифровое лото, «гусек» с большим полем (до 50 
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ходов) и игральным кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе «Материалы и оборудование для 
познавательно-исследовательской деятельности»). Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень с 
дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для 
двигательной активности (см. соответствующий раздел). 
Предметная среда для продуктивной деятельности 

Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 3 до 5 лет потребности ребенка в получении продукта собственной деятельности могли быть реализованы 
только благодаря игре-экспериментированию с материалами и инструментами.  
В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной продуктивной деятельности получает свое реальное воплощение: 
ребенок не только готов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При этом получение результата 
становится для ребенка критерием, на основании которого он может судить сам о себе, о своих возможностях. Если результат его работы успешен, 
ребенок начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу. 
Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста позицию созидателя, это 
возможно лишь при условии достижения ими практических результатов в своей деятельности. Поэтому задача педагога на данном возрастном этапе –
отбор соответствующего содержания для практической деятельности. Детям должна быть предложена простая по способам выполнения работа, 
дающая практический продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но настоящим; результата примитивным, но нужным для ребенка и 
используемый им в своих целях. Так, в конструировании желательно, наряду с крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их копии 
в значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких копий позволит детям с наименьшими затратами сил и времени реализовать свой замысел 
вначале на уменьшенной модели, а затем воплотить его в крупногабаритной конструкции. 
Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно влияет на развитие у детей пространственных представлений и их 
образного мышления.  
Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность осваивать как плоскостное, так и объемное пространство. В процессе 
работы с ними ребенок ощущает объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него задействованы мелкие и крупные мышцы тела, 
что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений. 
Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в условиях детского сада определенные сложности для педагога. Так, 
различные виды труда, приемлемые для детей и дающие практический результат, требуют для своей организации специального оборудования, 
инструментов, создания условий для занятий ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним относятся, например, такие, как работа с 
деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, которые в условиях дома, семьи разумны и уместны, в детском 
саду сложны по организации инерезультативны, так как организация данной работы в коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и 
практически не дает результата. 
Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каждым педагогом для детей своей группы с учетом:  
–наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для работы с деревом нужны специальные столы, набор 

инструментов, навыки работы у педагога или специалиста);  
–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах интересуют разные виды практической деятельности); уровня 
овладения детьми различными навыками для работы с разными материалами и инструментами;  
–обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, который используется самим ребенком.  
К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:  
–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.);  
–изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и т.п.); 
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изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, прихватки в 
подарок маме и т.п.).  
Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют игрушки, поделки, которые они могут смастерить из дерева.  
Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из бумаги и природного материала у детей развивался вкус, необходимо обеспечить 
подбор бумаги, природного материала по цвету, фактуре.  
В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают окружающую их действительность и выражают свое эмоциональное 
отношение к ней.  
Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в качестве специальных выразительных 
средств ребенок использует орнамент и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение отдельных предметов, композицию. Но для 
того, чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие изобразительные материалы.  
Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость давать детям для их художественной деятельности материал хорошего качества, 
широко использовать цветную бумагу.  
Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом количестве и разнообразии изобразительные материалы.  
В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства не только в своей собственной деятельности. 
В процессе восприятия произведений изобразительного искусства они овладевают выразительными средствами различных художественных 
направлени 

Размещение материала  
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям:  
–создание условий в группе для самостоятельной работы;  
–факультативная, кружковая работа с детьми.  
Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, работы с бумагой, место, 
оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 
прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими 
можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 
только разочарование и раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время 
работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей 
правильный навык шитья –иголка идет вверх и от себя –можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети данного 
возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей 
в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или 
обеспечены дополнительными местным освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе 
различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 
изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 
возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без 
которого невозможна трудовая деятельность. На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное 
искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.).  
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 
клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем –все для работы с использованным материалом (различные 
коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее на полке 
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располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна-две швейные детские машинки; коробка с набором 
ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  
Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. Для конструирования в старших группах 

специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные Мелкий строительный материал 
хранят в коробках. Крупный –убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строительного материала 
находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая и подготовительная группы  
В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. К концу 
дошкольного возраста разные видыдеятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения опыта 
(родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к познанию 
внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом определенных эффектов 
в зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, многообразия материалов, 
обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих возрастах, для познавательно-

исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом объекты для исследования в действии должны включать в 
себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и 
механизмы) и искусственных «сложных» объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных «проблемных» 
ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа 
должны занимать модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника, 
подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, 
преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. Образно-символический материал должен отражать многообразие природного и рукотворного мира, задаватьнеобходимость 
сравнения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования 
этих связей и отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков 
предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для 
иерархической классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по исторической тематике для выстраивания 
временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и социального 
мира. Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных 
предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического моделирования для познавательного развития 
ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Венгера и др. Поэтому образно-символический материал для данного возраста 
дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их 
упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 
последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели 
представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. 
Последние могут оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, 
расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы 
для преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие 
создавать различные «модельные» схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале образно-символического 
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материала должны также появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, 
географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических обозначений (наборы 
карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-

символического материала являются также иллюстрированные издания познавательногохарактера (книги и альбомы), которые расширяют образный 
мир ребенка и содержат элементы наглядно графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений и 
животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно 
изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, 
содержащими большие возможности для классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать 
существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), 
и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети 
осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных 
обучающих занятий –это особый вопрос, связанный с конкретными образовательными программами). Размещение материала в группах старшего 
дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном 
уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколькочеловек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала 
помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. 
Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо 
широко использовать стены группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 
Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирования двигательной активности. Дети 5 -7 лет активны, умело 
пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Двигательная активность становится все более 
целенаправленной и зависимой от эмоционального состояния детей и от мотивов, которыми они руководствуются в своей деятельности. 
Самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения являются хорошим стимулом для развития целенаправленной двигательной 
активности. 
Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений и способами выполнения, а также некоторыми элементами техники. Они способны 

получать удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. Детям этого возраста свойственен широкий круг 
специальных знаний, умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации. 
Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные условия для выполнения разных видов физических упражнений с 
использованием пособий. Преодолевая полосу препятствий, (составленную из разных пособий, дети вынуждены применять свои двигательные умения 
и навыки и проявлять находчивость, решительность, смелость и самостоятельность. 
На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным играм и упражнениям спортивного характера (баскетбол, бадминтон, теннис, ходьба 
на лыжах, езда на велосипеде). Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь определенным правилам и применять разученные ранее 
движения в соответствии с игровыми ситуациями.  
Размещение физкультурного оборудования  
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической культуре в основном 
проводятся в нем. 
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках.  
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе.  
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 
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Примерный перечень художественной литературы 

 

6-7ЛЕТ 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый 
Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" 
(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. 
Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); "Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый 
красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. 
Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок 
Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. 
"Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; 
Есенин С.А. "Поёт зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелёная история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; 
Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые 
старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С "Зимний вечер", 
"Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и 
принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной 
зовём?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. 
"Память"; Чёрный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьёв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр 
Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле и Миньке" (1-2 рассказа по выбору); 
Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Ёлка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. 
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"Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин 
хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1-2 

рассказа по выбору); Сладкое Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 
"Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; 
Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; 
Козлов С.Г. "Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Тёплый хлеб", "Дремучий медведь" (по 
выбору); Ремизов A.M. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 
"Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. 
Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, 
пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с 
датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. 
Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 
Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. 
Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда 
был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. 
Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа 
волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

От 6 лет до 7 лет. 

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 Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; 
"Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
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Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. 
С. Вышеславцевой; "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. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", 
муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. 
Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

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. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный 
мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", 
рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; 
"Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и 
Гришка", белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 
Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального 
инструмента", "Музыкальный домик". 
Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 
Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши любимые произведения". 
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Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", "Узнай произведение". 
Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом 
лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. 
Чуковского), муз. М. Красева. 
Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. 
Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", 
латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 
Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-

Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 
Развитие танцевально-игрового творчества  
 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов 
"Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы 
и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; 
И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь 
"Зимнее утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин 
"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель 
"Царевна-Лебедь".Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге 
А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок 

4. РАЗДЕЛ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

Приложение 1 

Образовательные области Формы работы с детьми Что осваивают дети РППС Рекомендации семье 
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